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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, - образовательные организации, а также 

организации, осуществляющие обучение или индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

Закон об образовании ‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

КРР – коррекционно-развивающая работа.  

НОО – начальное общее образование. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.  

ООП – особые образовательные потребности. 

ОНР – общее недоразвитие речи. 

План – Федеральный календарный план воспитательной работы.  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППК – психолого-педагогический консилиум дошкольной образовательной организации 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

РАС – расстройство аутистического спектра. 

РПВ – рабочая программа воспитания ДОО. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда.  

РФ - Российская Федерация. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

ТНР – тяжѐлые нарушения речи. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

ФОП ДО или Федеральная программа – Федеральная  образовательная  программа дошкольного образования. 

ФФНР – фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

ЧБД – часто болеющие дети. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АОП ДО для детей с 

ТНР, Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. Цимлянска (далее – ДОУ) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.; далее – ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.01.2023 № 72149, далее – Федеральная программа)). 

       Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

       Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

      Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно- пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

      Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в 

различных видах деятельности, таких как: предметная деятельность, игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, а также такими 

видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная, двигательная и другие формы активности 

ребенка. Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно - развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ТНР в социум. 

   Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР, обучающихся в 

условиях дошкольных групп компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

      Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающихся дошкольного возраста с ТНР в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

       Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с ТНР, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем основных государственных и 
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народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы ДОО. 

      Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках и  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями  Донского края. 

       Программа содержит инструментарий по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  индивидуального развития обучающихся, а также качества реализации образовательной программы ДОУ. Система оценивания 

качества реализации образовательной программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. 

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся старшего дошкольного возраста 

групп компенсирующей направленности. 

1.1.1. Цели и задачи Программы  
Цели и задачи Программы соответствуют  ФАОП ДО п.п.10.1, 10.2 стр.4. 

Целью реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребѐнка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цель  Программы достигается через решение следующих задач: 

— реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

— коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;  

— охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

— создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=5
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развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   
Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют ФАОП ДО  п.п.10.3 стр.5. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к  формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных программ для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
(соответствуют ФГОС ДО п.10.3.3. стр.8) 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями.  

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=9
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– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаѐтся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Умение специалистов придерживаться в образовательной деятельности вышеперечисленных принципов, подходов и положений обеспечивают 

возможность эффективной реализации содержания Программы на практике, достижения целевых ориентиров и успешной социализации детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  
Возрастная характеристика детей от 5 до 6 лет 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

      Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре  «Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

       Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

       Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа,  

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

         Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Однако дети могут 
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испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

          В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но 

и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить: 

- схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

- комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты; 

- представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 

смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

         В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. 

         Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

        Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

         Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления,  комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, «образ Я» 

Возрастная характеристика детей от 6 до 7 лет 

       В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок 
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уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

         Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

         К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не 

всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

       Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

        Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение  развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

         Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.  

         Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

         В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
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человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Характеристика детей с ТНР 

          Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

          Тяжелое недоразвитие речи (далее - ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон (лексики, грамматики, фонетики) (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико- грамматического и фонетико- фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с ТНР при любом уровне наблюдается значительное 

отставание в появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Степень выраженности этих отклонений весьма различна. В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
        Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных 

значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.  

     Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п.  

      Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный 

запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. 

      У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено.  На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
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множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково 

реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание  

(например, рамка — марка, деревья — деревня).  

       Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли 

в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.    

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
     Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер.  Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 

аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.  

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).  

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: настала лето…лета…лето). Способами словообразования дети 

не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 

о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.  

     Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского 

и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое 
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значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  

     Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20.  

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их 

употреблением в речи существуют резкие расхождения.      Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 

слов и предложений.  

     Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка — бака.  

     Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается 

пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов 

или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более 

часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом (В клетке лев. — Клеки вефь). 

    Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).  

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

      Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям.      Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить).  Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 
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Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  

     Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений может 

и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно 

сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении.  

     Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов 

(мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

      В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).  У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом.   

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(по Т.Б. Филичевой) 
     Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 



15  

четкая дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь 

— библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), 

замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный).  

     Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес).  

     При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — 

бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор, вместо мальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня 

речевого развития характерны достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер 

предмета (большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком, как 

много съел яблок).  

     При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 

слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно – ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих 

сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). Особую сложность для детей четвертого уровня 

речевого развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 
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далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго 

искали которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются недостатки связной речи: 

нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, при  составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
Планируемые результаты освоения программы соответствуют ФАОП ДО п.10.4, стр.18. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры реализации АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи (соответствуют  ФАОП ДО п.10.4.3. стр.40) 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (соответствуют  ФАОП ДО п.10.4.3.3 стр.44) 

К концу данного возрастного этапа (6-7 лет, в зависимости от индивидуальных особенностей) ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=19
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=41
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=45
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- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

- определяет времена года, части суток; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

- составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет предпосылками овладения грамотой; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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1.3. Система педагогической диагностики результатов освоения воспитанниками Программы.  
Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей  

с тяжелыми нарушениями речи (соответствует  ФАОП ДО п.43.10. стр.558) 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует  предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью 

уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями 

и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребѐнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурнымиособенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа может 

организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса  

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; 

частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=559
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монологической речи предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, 

описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска 

частей повествования,  членов предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с 

разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в 

словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения 

степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые 

ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение 

ребенком слов и их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение слов и 

предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий.В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, 

гласного звука в положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих 

фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

        Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: не подлежат непосредственной оценке; не являются 
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непосредственным основанием оценки как итогового, так и  промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с ТНР; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста с ТНР с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры Программы ДОО  учитывают не только 

возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений согласно 

Положению о педагогической диагностике (мониторинге) индивидуального развития воспитанников ДОО, утверждено приказом заведующего. 

Система мониторинга динамики развития обучающихся, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

2. детские портфолио, фиксирующие достижения  ребенка в ходе образовательной деятельности; карты развития ребенка; 

3. различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Два раза в год специалисты ДОО: логопед; педагог-психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физической культуре проводят 

обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и психофизического развития каждого воспитанника. Сроки 

проведения диагностического обследования: сентябрь, май. В начале года - для определения уровня обученности детей и степени сформированности 

знаний, умений и навыков в объеме программы предыдущей возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных видов 

деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках, а также уровня психофизического развития. Кроме этого собираются анамнестические 

сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в семье. В конце года - для определения динамики и результатов работы за год и для 

составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о еѐ 

проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и 

методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДОО заданы как целевые ориентиры ДОО  и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на разных этапах дошкольного детства; целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей: освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
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аттестации обучающихся . 

Соблюдается направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической — диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Диагностика проводится на начальном этапе освоения ребѐнком программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребѐнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребѐнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 

методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребѐнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребѐнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и 

самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребѐнком личностных 

качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому 

подобное. 

Наблюдая за поведением ребѐнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребѐнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребѐнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребѐнка в деятельности и взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. 

Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог) только с согласия его родителей 

(законных представителей).  Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка. 

Параметр Методика Форма Сроки Ответственный 

 Регулятивно-волевая сфера   
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Свойства внимания:  

- объем  

- устойчивость             

- концентрация   

- распределение 

внимания - 

переключение 

внимания  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.)  

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.: Генезис, 2014. – 80 с.  

«Запомни и расставь точки»  Р.С. Немов  

«Найди и вычеркни» Р.С. Немов  

Методика  В. М. Когана  

диагностическое  

исследование  

  

сентябрь  

май 

Педагог-психолог  

  

  

Работоспособность  и 

темп деятельности  

«Найди и вычеркни»  Р.С. Немов;  

Методика  В. М. Когана  

диагностическое 

исследование  

  

Интеллектуальная сфера 

Мнестические 

процессы:  

- зрительная память  

- слуховая память  

- непроизвольная 

память.  

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред.  

Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 2017. – 182 с.+Прил. (248 

с.: ил.)  

 

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.: Генезис, 2014. – 80 с.  

"Запомни картинки" А.Р.Лурия «10 слов» А.Р. Лурия Методика 

исследования непроизвольной памяти  

диагностическое  

исследование  

  

сентябрь  

 май  

Педагог - психолог  

Мыслительная 

деятельность: 

 

-анализ и синтез 

-обобщение 

-классификация 

-сравнение 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М. :Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. 3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 80 с. 

Диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями Л.А. Венгера, В.Холмовской; 

Субтест методики Е.А Стребелевой 

«Исключение четвертого» модификация 

диагностическое 

исследование 

 

сентябрь 

май 

Педагог- психолог 
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Н.Л..Белопольской 

Методика «Невербальная классификация» 

Т.Д. Марцинковская «Диагностика психического развития детей» 

Тест «Самое непохожее» Л.А. Венгера 

Перцептивная 

деятельность: 

 

- зрительное 

восприятие 

 

- слуховое 

восприятие 

 

-тактильное 

восприятие 

 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагоговпсихологов детских дошкольных образовательных учреждений. 

3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 80 с. 

«Скажи, какого цвета кружок» методика Н.Нищевой; 

Модифицированный вариант методики Л. А. Венгера «Найти предмет 

указанной формы» 

Модифицированный вариант методики Т. А. Ткаченко «Узнавание 

неречевых звуков» 

Модифицированный вариант методики Марии Монтессори «Чудесный 

мешочек» 

диагностическое 

исследование 

 

сентябрь 

май 

Педагог- психолог 

Пространственновре

менные 

представления 

«Ориентировка в частях тела». Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов 

и тела»  Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

«Разрезные картинки» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

«Методика КООСА» Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

«Вербализация пространственных представлений» Семаго М.М., Семаго 

Н.Я. 

«Понимание временных последовательностей и интервалов времени» 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. 

диагностическое 

исследование 

сентябрь 

май 

Педагог- 

психолог 

Речевая деятельность 

Понимание речи 

Фонематические 

процессы Словарный 

запас Слоговая 

структура слова 

Уровень развития 

активной речи 

Грамматический 

строй 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие с прил. Альбома «Наглядный 

материал для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. 

Разенкова и др.]; под ред. Е.А. Стребелевой. – 6-е изд. – М.:Просвещение, 

2017. – 182 с.+Прил. (248 с.: ил.) 

 

Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагоговпсихологов детских дошкольных образовательных учреждений. 

3-е изд. – М.:Генезис, 2014. – 80 с. 

диагностическое 

исследование 

 

сентябрь 

май 

Педагог-психолог 
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Звукопроизношение 

 

Эмоционально-личностная сфера 

Уровень самооценки Методика «Определение эмоционального уровня 

самооценки» А.В. Захарова; 

Методика «Лесенка» 

диагностическое 

исследование 

 

сентябрь 

апрель 

Педагог-психолог 

 

 

 Взаимоотношение 

со взрослыми 

Метод наблюдения наблюдение 

Взаимоотношение 

со сверстниками 

Метод наблюдения наблюдение 

Эмоциональные 

особенности 

Метод наблюдения наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тревожность 

 

Графическая методика ―Кактус‖; 

Р.Тэммл, М. Дорки, В.Амен "Выбери нужное лицо"; 

диагностическое 

исследование 

Опросник Г.П. 

Лаврентьевой и 

Т.М. Титаренко 

(для родителей и 

педагогов) 

 

Агрессивность 

 

Графическая методика 

―Кактус‖; 

 

диагностическое 

исследование 

Опросник Г.П. 

Лаврентьевой и 

Т.М. Титаренко 

(для родителей и 

педагогов) 

Импульсивность 

 

Графическая методика ―Кактус‖; 

Экспресс – анкета «Признаки импульсивности» Лютова К.К., Монина Г.Б. 

диагностическое 

исследование 

Опросник Г.П. 

Лаврентьевой и 

Т.М. Титаренко 

(для родителей и 

педагогов) 

Индивидуальные 

особенности 

поведения 

Метод наблюдения наблюдение 
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В системе мониторинга динамики речевого развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) используется 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)», представленная в программе: 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», Н. В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка с ТНР являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Оценочные материалы  речевого развития детей с ТНР 5 -7 лет. 

Параметры Методика Форма Сроки Ответственный 

5 -7 лет 

- Анамнестические  данные  

- Исследование поведения и 

эмоциональной сферы;  

- Исследование слухового восприятия;  

- Исследование зрительного восприятия;  

- Исследование восприятия 

пространственных представлений;  

- Исследование состояния органов 

артикуляции;  

- Исследование состояния общей 

моторики;  

- Исследование состояния ручной 

моторики; 

-  Исследование состояния мимической 

мускулатуры;  

- Исследование состояния 

артикуляционной моторики;  

- Нищева Н.В. «Педагогическая 

диагностика индивидуального развития 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)», представленная в программе: 

«Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет», Н. В. Нищева. – СПб.: 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015.   

 

- Нищева Н. В. «Карта развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым 

нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет; 

 

- Нищева Н. В. Картинный материал к 

карте развития ребѐнка с общим 

Сбор анамнестических 

данных, 

индивидуальная беседа, 

диагностические 

задания, наблюдение  

 

Сентябрь  

январь 

май 

Учитель-логопед 

Способность к 

волевому усилию 

Метод наблюдения наблюдение 

Мотивационная 

сфера 

 

«Беседа о школе» Модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина; 

Методика «Экспериментальная беседа» Н. И. Гуткина 

диагностическое 

исследование 
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- Исследование импрессивной речи;  

- Исследование экспрессивной речи;  

- Исследование состояния связной речи;  

- Исследование фонетической стороны 

речи;  

- Исследование навыков 

фонематического восприятия;  

- Исследование навыков 

фонематического анализа и синтеза. 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет);  

 

- Володина В. С. «Альбом по развитию 

речи» - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2005. – 95 с.: ил.  

 

- Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» - 

М.: изд. Центр «ВЛАДОС», 2003. – 280 

с.: ил. 

1.4.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений в соответствии с ФАОП ДО. 
1.4.1. Цели и задачи формируемой части Программы 
Цель реализации регионального этнокультурного направления: развитие у дошкольников ценностного отношения к природе, истории и 

культуре Донского края. 

Задачи:  

• формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания личности на основе культурно-этнических норм данного региона; 

• расширять содержание сознания ребѐнка за счѐт сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному наблюдению; 

• обогащать представления о прошлом малой родины; 

• поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру донской природы;  

• развивать эмоционально-эстетическую сферу ребѐнка в процессе восприятия музыкальных, литературных и изобразительных произведений 

искусства родного края. 

1.4.2. Принципы и подходы формируемой части Программы 
• принцип гуманитаризации, отражает общечеловеческие ценности в истории, культуре, природе родного края и обеспечивает гармоничное 

развитие личности ребѐнка дошкольного возраста;  

• принцип культуросообразности, выстраивает содержание программы как  последовательное усвоение национально-культурных традиций, в 

выработке на этой основе ценностей и личностных смыслов;  

• аксиологический принцип, является основой гуманных отношений между людьми и признающим высшей ценности человека, его интересы и 

потребности; положения о человеке как субъекте и объекте общественных отношений;  

• принцип интегративности, определяет взаимодействие различных произведений искусства, целостности произведений и его частей в 

процессе изобразительно-творческой, конструктивной деятельности;  

• принцип диалогичности, реализует разнохарактерные и разноуровневые диалоги: диалог культуры, диалог искусства, диалог стилей прошлого 

и настоящего, языка и искусства родного края, внутренний диалог ребѐнка со своим «Я». 

1.4.3. Планируемые результаты освоения формируемой части Программы 
Программа «Ознакомление детей дошкольного возраста с Программа «Родники Дона» 
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историей Донского края» 

Овладев данной программой, ребѐнок: 

— узнает историю своего региона, у него будет сформировано 

чувство любви к своей маленькой родине с еѐ далѐким 

прошлым; 

— приобретѐт умение бережно обращаться с животными и 

растениями, узнает, как собирать лекарственные травы, 

заваривать лечебный чай и как оказывать первую помощь 

при ссадинах и порезах; 

— познакомится с казачьим фольклором и диалектом, с 

обычаями и традициями донского казачества, с играми 

казачат; 

— научится изготавливать предметы казачьего быта и 

приобретѐт практические навыки по их использованию 

(средствами музейной педагогики); 

— осознает себя (открытие своего «Я») и этапы своего 

развития, научится понимать отношения в прошлом, станет  

воспринимать себя как часть общества (его членом), и это 

определит его обязанности перед обществом: любить и 

охранять свою Родину, заботиться о ней. 

— Ребенок имеет представления о быте казаков в далеком прошлом.  

— Сформировано ценностное отношение к народным праздникам и 

обрядовым мероприятиям, желание их воплощать в своих детских видах 

деятельности, интерес к истории Донского края. 

— Ребенок знаком с военной жизнью казаков, с воспитанием мальчиков, как 

будущих воинов, казачка – хранительница домашнего очага.  

— Ребенок знает особенности  национального костюма, быта донских казаков. 

— Ребенок знаком с памятниками архитектуры Донского края (станица, хутор, 

курень), которые строились по законам природы. 

— Знаком с символикой Войска Донского (печать, флаг), поэзией и 

литературно-художественными произведениями, отражающими донской 

край. 

— Способен воспринимать и различать произведения изобразительного 

искусства, выделяя средства выразительности (цвет, форму, колорит, 

композицию);  

— В рисовании: создавать узоры по мотивам донского края, используя 

растительные узоры, геометрические орнаменты; изображать предметы 

казачьего быта; знать современных донских художников и их картины; 

— В лепке: лепить игрушки по мотивам народных произведений. 

1.4.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов в формируемой части Программы 
Показатели сформированности ценностно-смыслового отношения к истории и культуре Донского края: 

- Дошкольники имеют представление о Донском крае, своем населенном пункте,  проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуются причинно-следственными связями, склонны наблюдать, экспериментировать. 

- Проявляют заинтересованность в познании ценностей истории, культуры и природы родного края, открытию личностных смыслов. 

- Способны к эмоциональному переживанию от общения с природой, различными видами искусства родного края. 

- Наличие социокультурного опыта, как опыта жизнедеятельности ребѐнка, приобретаемого и реализуемого в ходе познания ценности истории 

и культуры родного края, в различных видах деятельности.  

Уровни сформированности ценностного отношения к истории, культуре и природе родного края и применяемые для их определения 

диагностические методики описаны в программах: 

• Елжова Н.В., «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края». (Диагностика), 2000, стр. 21-25. 

• Педагогическая диагностика Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина «Ценностное смысловое развитие дошкольников» (на материале 

истории и  культуры Донского края) – 2005., стр. 279. 



28  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности воспитанников с ТНР в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях    

Содержание образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 

деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Содержание Программы обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников ТНР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей.   

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 
Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» соответствуют 

ФАОП ДО п.32.1. стр.239. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста соответствует ФАОП ДО п.32.1.3. стр.242.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается 

работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: игра; представления о мире людей и рукотворных материалах; безопасное поведение в быту, социуме, природе; труд. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=240
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=243
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Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых 

правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

Перечень используемых программ, методических пособий обеспечивающих реализацию данного содержания 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения  

Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Р.С. Буре. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

 

Формирование 

гендерных и  

гражданских чувств  

 Н. В. Нищева. Я люблю Россию. Парциальная программа. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей 

старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 

 

Развитие игровой и  Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. Губанова Н.Ф. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
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театрализованной  

деятельности 

Развитие игровой деятельности: Старшая группа Губанова Н.Ф..- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016   

Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа. Губанова Н.Ф.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Совместная трудовая  

деятельность 

Трудовое воспитание в детском саду. (Для занятий с детьми 3-7 лет). Куцакова Л.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование основ 

безопасности в быту, 

 социуме, в природе.  

Формирование основ  

экологического 

сознания  

Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022. 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика-

Синтез, 2017 г. 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» для работы с 3-7 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в старшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 2016-

2017 г. 

Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог» система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада - М.: Мозаика-Синтез, 2016-2017 г. 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) в образовательной области «Познавательной развитие» соответствуют ФАОП ДО 

п.32.2. стр. 244. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста соответствует ФАОП ДО п.32.2.3. стр.246. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей 

о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации 

для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=245
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=245
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=247
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используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по 

своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, 

счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

Перечень используемых программ, методических пособий 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе 

группа - М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

 

Формирование 

целостной картины  

мира, познавательно  

исследовательской 

деятельности   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа - М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа - М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа – М.: Мозаика-Синтез, 2017 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа – М.: Мозаика-Синтез, 

2017 г. 

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб. Тематические недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 

2016 г. 

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. Тематические недели в детском саду – М.: 

СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

Скоролупова О.А. Весна, насекомые, перелетные птицы. Тематические недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 

2015 г. 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2015 г. 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду – М.: СКИПТОРИЙ 2003, 2016 г. 

 



32  

2.1.3. Речевое развитие  
Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) в образовательной области «Речевое развитие» соответствуют ФАОП ДО п.32.3. стр.247 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста соответствует ФАОП ДО п.32.3.4. стр.250. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития 

активной речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают 

детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=248
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дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а 

также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

Перечень используемых программ, методических пособий  

Развитие словаря.  

Формирование 

грамматического 

строя речи.  

Развитие связной 

речи и навыков 

речевого общения  

(учитель-логопед)  

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет (старшая группа) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.   

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. (подготовительная группа) Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.   

Современная система коррекционной работы в группе  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.   

Развитие связной речи детей дошкольного возраста. С 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты занятий. 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.   

Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских - 

народных сказок. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.  

Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет) (выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Развивающие сказки. Цикл интегрированных занятий для детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие. 

Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.    

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и  

Навыков языкового 

анализа.  

Обучение элементам  

грамоты  

(учитель-логопед)  

Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.   

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников. Н.В. Нищева. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2016.  

Мой букварь. Книга по обучению дошкольников чтению Н.В.Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017.  

Развитие речи 

(воспитатель)  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. - Сфера, 2017 г. 

Ушакова О.С., Н.В. Гавриил Знакомим дошкольников с художественной литературой: конспекты занятий. - М., 2008г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  
Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» соответствуют 

ФАОП ДО п.32.4. стр.251. 
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми являются 

создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества. Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому 

познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают 

детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста соответствует ФАОП ДО п.32.4.5. стр.254. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 
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Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 

Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 

коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется 

средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 

ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий 

учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  

Перечень используемых программ, методических пособий 

Восприятие 

художественной  

литературы  

Ушакова О.С., Н.В. Гавриил Знакомим дошкольников с художественной литературой: конспекты занятий, 2008г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. 

Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. 

Литвинова. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Изобразительная 

деятельность  

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду» - М.2010 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с 5 до 6 лет) – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 

Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с 6 до 7 лет) – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023. 
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Музыкальное 

развитие  

 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального образования и развития детей  «Ладушки», 2012 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет, 2016.  

Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной деятельности с детьми. Методическое пособие. 

Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, подвижные игры, СД. Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. – 

СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, 

песенки. Нищева Н.В. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017.  

 

2.1.5. Физическое развитие 
 Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) в образовательной области «Физическое развитие» соответствуют соответствует  ФАОП 

ДО п.32.5. стр.255. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, 

быстроты. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=256
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=256
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста соответствует  ФАОП ДО п.32.5.6. стр.257. 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная 

части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают 

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 

важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги разнообразят условия 

для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 

современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, 

столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их 

восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=258
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образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, 

как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Перечень используемых программ, методических пособий.  

Физическая 

культура  

Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики. Пензулаева Л.И. - М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.  

Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Пензулаева Л.И.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.  

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. Ю.А. Кириллова. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

Подвижные и дидактические игры на прогулке Н.В. Нищева - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Формирование 

основ 

здорового 

образа жизни  

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ Москва 2007г.   

Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании /. – М.: Олма- Пресс, 2000.   

Яковлева Т.С. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / М.: Школьная пресса, 2006.  

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми речевыми нарушениями МБДОУ д/с «Сказка» 

г. Цимлянска реализуется с учѐтом возрастных и  индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью 

детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Формы организованной образовательной деятельности  (Н.А. Виноградова) 

Формы организации Особенности 
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В процессе непосредственной образовательной деятельности и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов при 

организации различных видов детской деятельности используются разные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

Старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет) 

Вид детской  

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Игровая - игровая ситуация;  

- игра с правилами 

(дидактическая, подвижная);  

- самодеятельная игра (сюжетная, 

сюжетные игры на темы 

групповых коллекций, 

театрализованная,  

конструктивная);  

- маршрутная игра. 

- наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых, рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций,  предметов, показ действий);  

- словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, вопросы, 

указания, объяснения, загадывание и 

отгадывание загадок, беседы);  

- практические (игровые развивающие ситуации, 

инсценировки, экспериментирование и игры с 

разными материалами, дидактические игры, 

проблемные ситуации).   

- игрушки, атрибуты, материалы и 

пособия для дидактических игр; 

- предметы – заместители; 

- иллюстративный материал; 

- художественная литература; 

- музыкальные произведения; 

- разные виды театров; 

-  объекты коллекций и др. 

Коммуникативна

я (общение и 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми) 

- словесная игра;  

- настольно-печатная игра;  

- игра с правилами;  

- сюжетная игра;  

- литературная викторина;  

- игра-путешествие;  

- экскурсия; 

-  целевая прогулка;  

- наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций,  предметов, объектов коллекций, 

опорных схем и алгоритмов показ действий);  

- словесные (чтение и разучивание стихов, 

литературных произведений, вопросы, 

указания, объяснения, загадки, беседы); 

- ситуативный разговор, речевые проблемные  

- иллюстрационный материал; 

- опорные схемы и алгоритмы; 

- атрибуты для трудовой 

деятельности; 

- художественная литература; 

- фольклор;  

- пальчиковые игры; 

- дидактические игры;  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат; иногда создает эмоциональный дискомфорт; ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая  

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть от 3 до 8, в зависимости от возраста, типа речевого 

дефекта, уровня обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

 

Фронтальная  

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  
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- организованная  

образовательная деятельность;  

- общественно-полезный труд (в 

помещении и на улице);     

- трудовая акция;  

- развлечение, досуг;  

- ярмарка, аукцион;  

- литературная олимпиада;  

- коллекционирование. 

ситуации,  обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал, рассказывание с опорой на объекты 

коллекции;  

- практические (инсценировки, игры с разными 

материалами, с объектами коллекций, 

дидактические игры, придумывание сказок, 

составление рассказов, детское 

словотворчество, рассказывание без опоры на 

наглядный материал) 

- игрушки; 

- коллекции. 

Познавательно – 

исследовательск

ая (исследование 

объектов 

окружающего 

мира 

экспериментиро

вание с ними) 

- наблюдение;  

- экскурсия; 

- экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование;   

- познавательно-

исследовательский проект;  

- поисковая лаборатория; 

- познавательная  викторина. 

- наглядные (наблюдения, опыты и поисковая 

деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов);  

- словесные (рассказ, беседа, вопросы, указания, 

объяснение, чтение);  

- практические (дидактические игры, творческие 

игры (в том числе строительные); 

- труд в природе, (элементарные опыты, 

поисковая деятельность, решение проблемных 

ситуаций). 

- материалы для экспериментальной 

деятельности;  

- коллекции; 

- модели;  

- книги с иллюстрациями; 

- детская познавательная 

литература;  

- объекты природы. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- театрализованная игра  

- литературная олимпиада  

- литературная викторина 

- наглядные (просмотр мультфильмов, 

театральных постановок по художественным 

произведениям, рассматривание иллюстраций к 

произведениям) 

- словесные (рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание)  

- практические (инсценирование произведений, 

создание альбомов с иллюстрациями и 

рисунками по литературным произведениям)   

- художественная литература; 

- иллюстрационный материал по 

литературным произведениям;  

- атрибуты для театрализованных 

игр. 

Конструировани

е   

- организованная образовательная 

деятельность;  

- строительная творческая игра. 

- наглядные (наблюдение, рассматривание 

иллюстраций построек, схем, моделей, 

предметов, объектов архитектурных построек);  

- словесные (объяснение, показ, вопросы);  

- практические (обследование предметов и 

объектов, выполнение трудовых действий и 

операций). 

- разные виды конструкторов; 

- природный и бросовый материал;  

- иллюстрации построек, схемы, 

модели, предметы, фотографии, 

презентации  объектов 

архитектурных построек, игрушки. 
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Изобразительная - творческий проект  

- студия   

- кружок  

- выставка   

- творческий конкурс  

- творческая мастерская на тему 

коллекции 

- наглядные (показ, рассматривание,наблюдение)  

- словесные (объяснение, указания, анализ, 

побуждение);  

- практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в 

практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации, продуктивные действия). 

- произведения искусства, 

- произведения народного 

творчества,  

- материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности,  

- объекты коллекций 

Музыкальная - организованная образовательная 

деятельность  

- музыкальная мастерская 

- музыкальное путешествие   

- музыкальная гостиная 

- наглядные (слушание, рассматривание 

иллюстраций, предметов, музыкальных 

инструментов, показ);  

- словесные (объяснение, рассказ, пояснение, 

указания, беседа); 

 - практические (исполнение, игра на детских 

музыкальных инструментах, выполнение 

музыкально- ритмических движений, 

музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические, музыкальные инсценировки). 

- произведения искусства, 

- музыкальные инструменты, 

- атрибуты для музыкальных 

дидактических игр, 

- иллюстрации,  

- игрушки, 

-  атрибуты для игр - инсценировок 

Двигательная - утренняя гимнастика 

физкультурная минутка  

- спортивное соревнование  

- спортивный праздник  

- ООД   

- спортивная олимпиада 

тренировка 

- наглядные   (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий,  зрительные 

ориентиры);  

- словесные (объяснения, пояснения, указания, 

команды, сигналы, вопросы к детям, образный 

сюжетный рассказ, беседа, словесная 

инструкция); 

- практические  (выполнение движений,  

подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения). 

- спортивное оборудование, 

- атрибуты для общеразвивающих 

упражнений и подвижных игр,  

- пиктограммы,  

- картотеки подвижных игр. 

   

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.    
В ДОО организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Направленность содержания образовательных областей  

на развитие приоритетных в данной области видов детской деятельности.  
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Примерные виды интеграции образовательных областей  
При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду предусматриваются следующие варианты интеграции:  

1.   Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (например, содержание образовательной области «Физическое развитие» 

интегрируется с содержанием таких образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевой развитие и т.д.)   

2. Интеграция видов детской деятельности (например, утренняя гимнастика под музыку (интеграция музыкальной и двигательной деятельностей), 

игры с правилами, например, «Лото» (интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) и т.д.)   

3.  Использование средств одной образовательной области для организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой 

образовательной области или основной общеобразовательной программы в целом (например, восприятие произведений художественной литературы 

не только для решения задач образовательной области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

Образовательная  

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

 

Социально-коммуникативное  развитие Игровая  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми)  

Самообслуживание и бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная   

  

Познавательное развитие  
  

  

Познавательно-исследовательская  

Коммуникативная  

Техническое конструирование  

Игровая  

Речевое развитие  
  

  

  

Коммуникативная  

Восприятие художественной литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Художественно-эстетическое развитие  
  

  

  

  

Музыкальная  

Изобразительная  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Творческое конструирование  

Игровая  

Физическое развитие  
  

  

Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская  
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образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (чтение и восприятие рассказов о Родине), 

образовательной области «Познавательное развитие» (чтение и восприятие рассказов о природе) и т.д.   

 

Использование интегрированных форм в д/с: 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Викторина  Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Музыкальная  

Восприятие художественной литературы  

Квест-викторина  Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Организационная 

игра  

Двигательная  

Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская  

Игровая  

Творческая 

мастерская  

Изобразительная  

Коммуникативная  

Игровая  

Использование разных видов деятельности в д/с: 

Вид деятельности Примеры 

Игровая  разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;  

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры;  

дидактические игры;  

игры-путешествия;  

предметные игры, игры - имитации  

Познавательно-

исследовательская  

исследования объектов окружающего мира через наблюдение;  

экспериментирование;  

ситуативный разговор;  

обсуждениепроблемных ситуаций  
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Коммуникативная  совместная деятельность, организация сотрудничества;  

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми  

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  
  

  

  

  

слушание  книг  и  рассматривание  иллюстраций;  обсуждение произведений;  

просмотр и обсуждение мультфильмов;  

разгадывание загадок;  

обсуждение пословиц;  

драматизация фрагментов;  

разучивание песен, стихов и загадок.  

Конструирование из 

разных материалов  

модели и макеты;  

Коллективные проекты.  

Изобразительная  отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра мультфильмов  во  всех(рисование, лепка, аппликация)  

Двигательная  Подвижные игры  

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд  

в помещении и на улице, как в режимной  

деятельности, так и в самостоятельной деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  
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Спортивные и  

физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Проектная деятельность  

Проблемная ситуация  

Социально-

коммуникативное  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Педагогическая ситуация  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора  

Проектная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание  

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов,  

 Телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие  
  

  

  

  

  

  

Чтение  

Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми  

Игра  

Проектная деятельность  
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Создание коллекций  

Интегративная деятельность  

Обсуждение.  

Рассказ  

Инсценированние  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Использование различного вида театров  

Познавательное 

развитие  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская деятельность.  

Конструирование  

Эксериментирование  

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  
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Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки  

Музыкально-дидактическая игра  

Беседа интегративного характера, элементарного музыкального содержания  

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение  

Музыкальное упражнение  

Попевка, распевка  

Двигательный, пластический, танцевальный этюд  

Танец  

Творческое задание  

Концерт-импровизация  

Музыкальная сюжетная игра  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь 

на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка, как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребѐнок приходит в ДОО и вторая половина дня. Любая деятельность ребѐнка в группе 

протекает в форме самостоятельной инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; игры - импровизации и музыкальные игры;  речевые и 

словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

логические игры, развивающие игры математического содержания; самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная 

изобразительная деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребѐнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к еѐ 

дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребѐнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребѐнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

9) Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения  задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к еѐ 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2)  У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям. планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты.  
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5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Образова- 

тельные области 

Формы поддержки детской инициативы Приемы средства технологии поддержки детской 

инициативы 

Совместная 

Образовательная 

Самостоятельная Совместная Самостоятельная 

Социально- 

коммуника-  

тивное развитие  

 

 

 

 

 

 

При необходимости помогать 

детям в решении проблем 

организации игры. Привлекать 

детей к планированию жизни 

группы на день и на более 

отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца т.п.  

Создавать в группе 

положительный психологический 

микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку.  

  

Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращать внимание детей 

на полезность будущего 

продукта для других или 

ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. Создавать условия 

и выделять время для 

самостоятельной 

творческой или  

познавательной 

деятельности детей по 

интересам. Создавать 

Метод быстрого 

реагирования, моделирование 

ситуаций с участием 

персонажей, 

  Индивидуально - 

личностное общение с 

ребенком, поощрение 

самостоятельности, 

Побуждение и поддержка 

детских инициатив во всех 

видах деятельности, оказание 

поддержки развития 

индивидуальности ребенка, 

выбор оптимального уровня 

нагрузки на ребенка, 

систематическое приобщение 

ребенка к труду, нацеливание 

на положительный результат 

в труде, выражение 

уверенности в будущем 

успехе ребенка, 

положительная оценка 

Выбор партнеров для игры 

по своему усмотрению, 

распределение ролей в игре, 

картосхемы, алгоритмы, 

модель обследования 

предмета, придумывание 

своих правил игры   

Самообслуживание; 

индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры).  
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условия для 

использования детьми 

усвоенных способов 

действий по присвоению, 

сохранению и 

преумножению 

культурного опыта семьи 

(Технология культурных 

практик формирования у 

ребенка направленности 

на мир семьи  

(коллекционирование) 

результата детей,   

Поощрение проявления 

инициативы, косвенная 

помощь, подсказка,  

распределение ролей 

жребием, считалкой), давать 

пример «расшатывания» 

игровых стереотипов.  

Педагогическая технология 

О.М.Ельцовой «Организация 

полноценной речевой 

деятельности в детском 

саду», Н. Михайленко и Н. 

Коротковой: «Организация 

сюжетной игры в детском 

саду», «Как играть с 

ребенком» 

Познавательное 

развитие  

Создавать условия и 

поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их 

стремление переодеваться 

(«рядиться»).  

Обеспечивать условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. Создать в 

группе возможность, используя 

мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им 

сюжет игры. Развивающий 

потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми 

Поощрять желание 

ребенка строить первые 

собственные 

умозаключения, 

внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальном у 

труду.  

Негативные оценки 

можно давать только 

поступкам  

ребенка и только один на 

один, а не на глазах у 

группы.  

Побуждать детей 

формировать и выражать 

Чтение; заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление рассказов, 

придумывание небылиц, 

обсуждение; беседа; 

рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация, 

игровое упражнение. 

Организация мини- 

лабораторий, знакомство с 

профессиями, выращивание 

рассады. Внесение 

материалов для свободного 

экспериментировани я детей,  

метод проблемного обучения 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые. 

 Игры– экспериментир 

ования.  

Игры с природными 

объектами.  

Игры с игрушками. Игры с 

животными.  
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деятельность. Участие взрослого 

в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также 

определяется детьми. Привлекать 

детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день. Обращаться к детям с 

просьбой показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого.  

собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывать им мнения 

взрослых. Вводить 

адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных 

путей и способов 

совершенствовани я 

продукта. Спокойно 

реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать 

несколько вариантов 

исправления работы: 

повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование 

деталей и т.п. 

Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы 

сами испытывали при 

обучении новым видам 

деятельности. Создавать 

ситуации, позволяющие 

ребенку реализовать 

свою компетентность, 

обретая уважение и 

признание взрослых и 

сверстников. 

Поддерживать чувство 

специально смоделированные 

события.  

Технологии развития 

интеллектуальных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

(логические блоки Дьенеша, 

Палочки Кюизенера, Кубики 

Никитина, игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников  

Михайловой); 

Исследовательская 

деятельность.  

(Савенков А.И. Маленький 

исследователь. Как научить 

дошкольника приобретать 

знания) 
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гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами.  

Речевое развитие  читать и рассказывать детям по 

их просьбе. создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников; презентовать 

продукты детского творчества 

другим детям, родителям, 

педагогам (рассказать).  

способствовать 

стремлению детей делать 

собственные 

умозаключения, 

относится к их попыткам 

внимательно, с 

уважением; побуждать 

детей формировать и 

выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не 

навязывая им мнение 

взрослого; при 

необходимости помогать 

детям решать проблемы 

при организации игры.  

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; 

игры с правилами; викторины 

и КВН; заучивание пословиц 

и поговорок, стихов; 

составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР, 

дыхательная гимнастика, 

просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание 

чтения;  Ежедневное 

использование в работе с 

детьми дидактических 

речевых игр, загадок, 

пословиц, поговорок, 

рассказы о личном опыте; 

Метод противоречий, - 

кольца Луллия, - мозговой 

штурм; - бином и полином 

фантазии, - системный 

оператор, - метод фокальных 

объектов, - морфологический 

анализ; - составление 

лимериков, - загадок, метод 

каталога, - страна сказок.  

Технология «Программа по 

развитию мышления, 

воображения и речи детей 

дошкольного возраста»,   Т.А. 

Сидорчук, А.В. Корзун. 

Беседы, сюжетные игры; 

игры с правилами; 

обсуждение; 

рассматривание 

иллюстраций;  кольца 

Луллия, диалог, монолог. 

Самостоятельн ое чтение 

детьми стихотворений, 

самостоятельна я работа в 

уголке книги, сюжетно – 

ролевые игры, развивающие 

настольнопечатные игры.  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Рассказывать детям об их 

реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. Отмечать 

и публично поддерживать любые 

успехи детей.  

Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

В ходе занятий и в повседневной 

жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты 

деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли 

носителей критики только 

игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. 

Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. Создавать в 

группе положительный 

психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

Всемерно поощрять 

самостоятельность детей 

и расширять ее сферу.  

Помогать ребенку найти 

способ реализации 

собственных 

поставленных целей.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, достоинств 

и недостатков. Создавать 

условия для реализации 

собственных планов и 

замыслов каждого 

ребенка. 

Обсуждение  замысла, 

наглядность в работе с 

детьми.  

Поощрение  проявлений 

творчества.  

Создание условий в группе 

для самостоятельного выбора 

материалов,  обновление, 

поддержка устойчивого 

интереса  к художественной 

деятельности,  формирования 

самостоятельных действий.   

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественны й труд по 

интересам) Режиссерские, 

театрализованн ые игры   
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Физическое развитие  Создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, 

участников совместной 

деятельности.  

Создание условий для оказания 

не директивной помощи детям, 

поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности.  

Создание условий для 

позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том 

числе 

 принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том 

числе ограниченные) 

возможности здоровья. Развитие 

коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со 

сверстниками. В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

создание условий для 

принятия детьми 

решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

Учитывать 

индивидуальные 

особенности детей, 

стремиться  найти подход 

к застенчивым, 

нерешительным, 

конфликтным, 

непопулярным детям.  

Уважать и ценить 

каждого ребенка 

независимо от его 

достижений, достоинств 

и недостатков. 

Использование игровых 

образов при освоении 

основных видов движений. 

Подвижные игры, подвижные 

игры с правилами, игровое 

упражнение, хороводные 

игры, русские народные 

игры, игры народов севера 

пальчиковые игры, 

музыкальноритмические 

игры. Реализация проектов, 

рассматривание 

иллюстраций. Утренняя 

гимнастика, подвижные игры 

на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, 

физминутки, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика 

после сна, закаливающие 

процедуры, соревнования, 

развлечения, праздники.  

 

Придумывание детьми 

новых подвижных игр по 

картинам, по иллюстрациям 

знакомых детям 

литературных 

произведений. Совместные 

действия, поручения, 

реализация проекта, 

культурногигиенические 

навыки   

Исполнение, импровизация, 

экспериментир ование, 

ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 

2.5. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
(соответствует ФАОП ДО п.38. стр.460) 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=461
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Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 (соответствует  ФАОП ДО п.39. стр.461) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=462
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Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  

(соответствует ФАОП ДО  п.39.3. стр.467) 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОО с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать 

роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=468


57  

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Одним из условий реализации адаптированной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников с ТНР, включение родителей в коррекционно-развивающий процесс, в совместные 

мероприятия. При этом сами педагоги компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи определяют, какие задачи они могут более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, какая помощь необходима в 

процессе совместного воспитания дошкольников, имеющих речевые нарушения.  

Направления взаимодействия с родителями по ФГОС ДО:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей с ТНР, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

- создание условий для участия родителей  (законных представителей) в образовательной деятельности;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

- создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

- Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены: категоричность, требовательный тон.  

- Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в 

интересах ребенка.  

- Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

- Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

- Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные 

запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с ТНР   

ЦЕЛЬ: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), 

обеспечение права родителей на уважение и понимание на участие в жизни детского сада.  

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье.  

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников.  

• Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми.  

• Привлечение семей воспитанников с ТНР к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области).  

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

ВИДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОУ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Открытость детского сада и семьи  

  

Сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей с ТНР  

Создание единой развивающей среды,  

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду.  

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ 

1. Обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.  

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

Просвещение родителей по тому или 

иному вопросу через:  

- опросы;   

- анкетирование;   

- патронаж;   

- наблюдение;   

- специальные диагностические 

методики, используемые 

психологом;  

- сбор анамнеза развития ребенка;   

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях;  

- изучение семей, их трудностей и 

Работа строится на информации, 

полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока. По выявленным проблемам, 

вопросам по развитию и образованию, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР 

с родителями проводятся:  

- тренинги;   

- семинары–практикумы;  

- круглые столы;  

- индивидуальные коррекционные занятия 

совместно с ребенком и родителем;  

- консультации учителя-логопеда, 

педагога – психолога.  

Распространение инновационных подходов к 

воспитанию  детей происходит через: • 

рекомендованную психолого - педагогическую 

литературу;  

- периодические издания;  

- журналы;  

- информационные буклеты;  

- странички  учителя–логопеда, психолога;  

- информационные корзины, ящики;  

- памятки  и информационные письма для 

родителей;  

- тетрадь для практических заданий на закрепление 

полученных навыков дома • наглядная психолого-  
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запросов;  

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением.  

  

  

педагогическая пропаганда.  

2.Оказание помощи родителям (законных представителей) в воспитании детей с ТНР, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных особенностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития 

детей, ознакомление с 

индивидуальным коррекционно-

развивающим маршрутом. 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с дошкольным 

учреждением.   

- изучение семей, их трудностей и 

запросов.  

- привлечение родителей к участию в 

детском празднике.  

- привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группах и на участке.  

- наглядная  информация  

(стенды, папки- передвижки)  

- групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим».  

3.Взаимодействие с родителями  (законных представителей) по вопросам образования ребенка, непосредственно вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

- анкетирование  

- интервьюирование  

- беседы  

- социологические опросы  

- наблюдения  

- «Почтовый ящик»  

 

- совместные  детско- родительские 

проекты;   

- выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями;   

- совместные вернисажи; 

- участие в мастерклассах (а также их 

самостоятельное проведение);   

- совместное творчество детей, родителей и 

педагогов;   

- помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности 

детей;   

- подготовке журналов для родителей, буклетов,  

- видеофильмов о жизни детей в детском саду;   

- участие в качестве модераторов и участников 

родительских форумов на Интернет-сайте ДОО;   

- помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для родителей или фотоотчѐтом о 

прошедшем мероприятии. 
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- привлечение родителей к участию в 

детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие).  

- привлечение родителей к совместным 

мероприятиям  по благоустройству  и 

созданию условий  в группах и на участке. 

- организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических 

альбомов. 

- участие в творческих выставках, смотрах 

конкурсах 

-  мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 
 

4.Создание возможностей для обсуждения с родителями  (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Информационный блок Организационный блок Просветительский блок 

 - тестирование родителей, 

- анкетирование,  

- брифинг «Вопрос - ответ».  

- работа советов различного уровня 

(родительский комитет, совет ДОО); 

- проектирование основной 

образовательной программы ДОО; 

- творческие отчеты кружков;  

- выработка единой системы 

гуманистических требований  в ДОО и 

семье.  

- подбор  специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей  

- информационные разделы на сайте ДОУ.  

 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, исходя из ее социального статуса, педагогического 

опыта родителей, заинтересованности их в жизни детского сада.  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в развитии детей.  

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи   
(соответствует ФАОП ДО п.43. стр. 554) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=555
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2.7.1. Направления и задачи, содержание коррекционно – развивающей работы. 
Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:  (соответствуют ФАОП ДО п.43.2. стр.554) 

1. определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

2. коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

3. оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  (соответствует ФАОП ДО п.43.3. стр.555) 

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 

навыков в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной образовательной организации включает: 

(соответствует  ФАОП ДО п.43.4. стр.555)  

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных 

с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 
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возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития  (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых 

нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной работы являются: (соответствует ФАОП ДО п.43.7. стр.556) 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, 

уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей. 

 Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

2.7.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТНР  
(соответствует ФАОП ДО п.43.11. стр. 561) 

      Обучение обучающихся с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого развития) соответствует ФАОП До п. 43.11.1. 

стр. 561 и предусматривает 

Первое направление работы: 

-  развитие понимания речи и развитие активной подражательной речевой деятельности,  

- обучение по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, 

- формирование понятия  обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы «кто?», «куда?», «откуда?», 

- формирование  понимание обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов,  

- формирование  умения угадывать предметы по их описанию,  

- формирование умения определять элементарные причинно-следственные связи.  

Второе направление работы:  

-  развитие активной  подражательной  речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей (законных 

представителей), близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать 
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приказы - на, иди. составлять первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.).  

-  развитие  памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  

     По результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития обучающиеся учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У 

обучающихся появляется потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения. 

коррекционно-развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков, 

профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы. 

      Обучение обучающихся с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития) соответствует ФАОП ДО п. 43.11.2. стр.562 и 

предполагает несколько направлений: 

-  развитие понимания  речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 

некоторых признаков; формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация  речевой  деятельности  и развитие  лексико-грамматических  средств языка. Обучение называнию 1-3-сложных слов (кот, муха, 

молоко), учить первоначальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существительных, наклонение и число глаголов, 

притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: существительное плюс согласованный глагол в 

повелительном наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в 

косвенном падеже (типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов - на, под, в, из. Объединение простых предложений 

в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких 

двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания 

на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов); 

- развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. 

Уточнять правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, 

формировать правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается 

усвоением ритмико- слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

        Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с 

ТНР, формированием морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
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нарушения предусматривает комплексную коррекционно- развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям обучающихся с 

ТНР. 

      К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел простой фразой, согласовывает основные члены 

предложения, понимает и использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые грамматические 

форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

          Обучение обучающихся с развернутой фразовой речью с элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем 

речевого развития) соответствует ФАОП До п. 43.11.3. стр. 563 и предусматривает: 

-    совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 

действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и диалогической 

речью). 

-    развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 

сонорные. 

-   закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без стечения согласных, выделение начального гласного 

или согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного или гласного звука в слове, деление 

слова на слоги, анализ и синтез 2-3- сложных слов). 

-    обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-

буквенного анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

-    развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только увеличение количественных, но прежде всего 

качественных показателей: расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в 

самостоятельную речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость - вежливость; жадность - щедрость). Умение объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; 

образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню -кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

-     закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 

самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Обучение обучающихся с не резко выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

речи (четвертым уровнем речевого развития) соответствует ФАОП До п. 43.11.4.стр.564 и предусматривает следующие направления работы: 

-     совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических 

групп (панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 

длинноволосая черноглазая девочка, прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, 
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антонимов (скупой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - веселый, веселый - грустный и проч.), объяснение 

слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия 

женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скрипач –скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать – 

читатель читательница - читающий). 

-  развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 

предложений путем введения однородных членов предложений. 

-    совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

-   совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого произношения и различения поставленных звуков, 

автоматизация их правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и 

мелодической окраски речи. 

-   подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

осуществление анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-пространственные и 

моторно-графические навыки. 

      На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на преодоление и (или) компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 

личностного, моторно- двигательного развития, несовершенства мыслительных, пространственно- ориентировочных, двигательных процессов, а 

также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

      Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом недоразвитии соответствует ФАОП ДО п.43.11.4.1. стр.565 и 

предполагает дифференцированные установки на результативность работы в зависимости от возрастных критериев.      

 Для обучающихся старшей возрастной группы планируется: 

- научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки  на слух и в 

речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на практическом уровне; 

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

     Для обучающихся подготовительной к школе группы предполагается обучить их:  

-           правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-  различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», «звонкие - глухие звуки», оперируя ими на практическом 

уровне; 

-  определять и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

-  производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

-   знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать некоторые слоги, слова). 
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2.7.3. Специальные условия для получения образования детьми в группах компенсирующей направленности (ТНР)  
 (соответствуют ФАОП ДО  п.43.9. стр.556) 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями речи можно считать создание предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методики других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АОП; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и 

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми 

нарушениями речи.   

Для реализации коррекционно-образовательной программы в детском саду созданы необходимые условия: 

1. Наличие квалифицированных специалистов, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с ОВЗ: воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, помощник воспитателя. 

2. Наличие оборудованных помещений – логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога отвечающие всем современным требованиям. 

3. Насыщенная развивающая  предметно - пространственная среда логопедического кабинета, педагога-психолога, 

речевые уголки, уголки эмоций, уголки уединения в группе. В группе, кабинетах созданы условия для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми. 

4. В детском саду создан психолого-педагогический консилиум (ППк), в рамках которого осуществляется сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, находящимися как в группах компенсирующей, так и в группах общеразвивающей 

направленности на протяжении всего периода их пребывания в детском саду. В ППк входят: воспитатели, старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог- психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития 

ребенка, выбор методов адекватной коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов 

с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР. Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и 

специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

5. Специфика организации образовательного процесса и коррекционно-развивающей работы с детьми. Осуществляется логопедическая, 

педагогическая, психологическая диагностика развития детей логопедом и педагогом-психологом. Еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: 

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики; - подвижные игры и пальчиковую гимнастику; индивидуальную 

работу по заданию учителя-логопеда и контроля над выполнением заданий; 

- индивидуальную работу и работу малыми группами по развитию неречевых психических функций. 

6. Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании специальных методов и приемов: 

- Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной 

деятельности. 

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям. 

- Использование заданий с опорой на образцы. 

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей. 
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- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей. 

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей. 

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий. 

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры в свои силы. 

7. Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Предметно-развивающая среда должна 

иметь коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития внимания, памяти, 

различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного подхода и 

лексической темы. При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы 

(повторяемость, доступность, постепенное усложнение материала). В организации предметно-развивающей среды отражается 

взаимодействие воспитателя и специалистов детского сада. Имеется в наличии методическая литература, наглядные и учебные пособия, 

картотеки в помощь воспитателю, логопеду, педагогу-психологу. Наличие медиатеки и видеотеки; использование ИКТ воспитателями, 

специалистами. 

8. Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. Учитель – логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в 

участие в работе круглых столов, совместных мероприятий. Специалисты оказывают психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим 

детей с ТНР, оказывают консультативную, просветительскую и рекомендательную помощь по развитию дошкольника. 

9. Взаимодействие со специалистами Цимлянской районной ПМПК, медицинскими организациями. 

      Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: (соответствует ФАОП ДО п.43.9.2. стр.557) 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 

развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического 

развития ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их соматическом и 

психическом развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.   

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
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несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНР, находящимися как в группах 

компенсирующей, так и в группах общеразвивающей направленности с инклюзивным образованием, которая ведет ребенка на протяжении всего 

периода его обучения – психолого-педагогический консилиум. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. Комплексное изучение всех сторон развития ребенка, выбор методов адекватной 

коррекции, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии всех специалистов с учетом структуры нарушения и 

индивидуально-психологических особенностей детей с ТНР.  

Все специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей, работают в режиме организованного взаимодействия. 

Родители являются активными участниками коррекционно-развивающего процесса.  

Созданы условия, обеспечивающие полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков речеязыкового развития: 

логопедический кабинет оснащен разнообразными дидактическими материалами, оборудованием для проведения подгрупповой и индивидуальной 

коррекционной образовательной деятельности.  

Организованная развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении позволяет детям проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, режимных моментах, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, любознательности, помогает самоутверждению и самореализации, способствует разностороннему 

гармоничному развитию личности. В групповом помещении оборудован центр «Будем говорить правильно» для самостоятельной деятельности 

детей и образовательной деятельности, организованной воспитателем по рекомендациям учителя-логопеда.  

Учитель-логопед тесно взаимодействует с воспитателями и специалистами в течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-

развивающей работы.  

Еженедельные рекомендации учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:  

- комплексы артикуляционной, голосовой и дыхательной гимнастики;  

- индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда и контроля над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими 

формами;  

- индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых психических функций;  

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика.  

Взаимодействие с родителями является важной частью психолого-педагогического сопровождения. Учитель – логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно-развивающий процесс, в участие в работе круглых 

столов, совместных мероприятиях. Родители тесно взаимодействуют с учителем-логопедом и воспитателями группы. Специалисты оказывают 

психолого-педагогическую помощь семьям, имеющим детей с речевыми нарушениями, оказывают консультативную, просветительскую и 

рекомендательную помощь по развитию дошкольника с ТНР. Родители присутствуют на индивидуальных и подгрупповых занятиях, где овладевают 

навыками практических приемов закрепления полученных знаний с детьми дома. В индивидуальных тетрадях, родителям предлагаются 

практические задания, направленные на развитие познавательных и речевых процессов у детей.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды с учетом возрастных и психофизических особенностей детей с ТНР в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО имеет специфику, связанную с особенностями их развития. Общее недоразвитие речи – сложное речевое расстройство, 
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при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы. Для многих детей с речевыми нарушениями характерна низкая речевая 

активность, недостаточная выраженность познавательных процессов, нарушение и замедление приема и переработки сенсорной и речевой 

информации. У ряда детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности распределения. Детям с недоразвитием 

речи, наряду с общей соматической ослабленностью, присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы.  

Предметно-развивающая сред имеет коррекционную направленность, поэтому в ней присутствуют игры и пособия, предназначенные для развития 

внимания, памяти, различных сторон речи, мышления, восприятия. Содержание игр определяется с учетом индивидуально – дифференцированного 

подхода и лексической темы.  

При моделировании развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы коррекционной работы (повторяемость, доступность, 

постепенное усложнение материала).  В организации предметно-развивающей среды отражается взаимодействие воспитателя и специалистов 

детского сада.  

Особенности организации коррекционной работы с детьми с ТНР отражаются в использовании специальных методов и приемов:  

- Подбор заданий, максимально возбуждающих речевую активность ребенка, пробуждающих у него потребность в речевой и познавательной 

деятельности.  

- Использование специальной стимулирующей и организующей помощи детям.   

- Использование заданий с опорой на образцы.  

- Приспособление темпа изучения материала и методов обучения к уровню развития детей с общим недоразвитием речи.  

- Дозирование образовательной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей детей.   

- Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, пошаговой инструкции, системы повторений, аналогий.   

- Усвоение знаний и представлений в процессе практической деятельности детей.  

- Использование системы поощрений, повышающих самооценку ребенка, укрепление в нем веры в свои силы.  

Учѐт специфических особенностей, уровня физического развития и состояния здоровья ребѐнка с ТНР  

при организации образовательного процесса. 

Режимные 

моменты 

Особенности организации 

Утренняя 

гимнастика 

Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с   нестабильностью шейного отдела позвоночника.  

Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты головы,   глубокие наклоны) для детей с повышенным 

внутричерепным давлением.  

Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с гипердинамическим синдромом.  

Исключение упражнений с длительным статическим напряжением мышц   и силовых упражнений, требующих задержки или 

напряжения дыхания.  

Включение упражнений для дыхания после каждой части 

Приѐм пищи Обучение пользованию столовыми приборами проводится по   требованиям предыдущей возрастной группы (для детей 

с нормой   развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.  

Увеличение продолжительности приѐма пищи (сажать за стол первыми).  

Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).  
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Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила пользования   столовыми приборами (возможно с 

использованием карт, схем, алгоритмов). 

ОД   

по физической 

культуре 

Использование комплекса методов при объяснении нового, закреплении изученного материала: словесных (неоднократные 

повторения, более инструкции), наглядных (показ, использование схем,  моделей), практических (совместное со взрослым 

выполнение, тактильная помощь). 

Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.  

Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребѐнка.  

Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение более простых заданий, частично выполненных заданий, 

работа в паре с более  сильным ребѐнком).  

5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение нагрузки).  

6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ.  

  Предпочтение положительной оценки вместо критической.  

7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с ребѐнком (детьми), отсутствие упрѐков в адрес ребѐнка за 

то, что он меньше других  знает, хуже умеет что-то делать и т.п.  

8)        Обеспечение ребѐнку близкой и понятной (преимущественно игровой) мотивации деятельности 

Прогулка 1)        Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их на  игры малой подвижности).  

2) При организации наблюдений использование комплекса методов: словесных, наглядных и практических.  

3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на занятиях. 

Дневной сон 1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности (подвижных игр, активной двигательной деятельности).  

2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные подушки» для детей  

с гипердинамическим синдромом.  

3)        Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной возбудимостью (укладывать первыми, поднимать 

последними). 

Закаливание 1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится   босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в 

средних – ходьба по  

 мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание рук  до локтя, в старших – контрастные ванны (за 

исключением детей с гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам и  обширное умывание.  

2) В летний период ограничение пребывания на солнце 

ОД 

по физической 

культуре 

1) Использование комплекса методов при отработке упражнений: словесных (неоднократные повторения, называние 

выполняемых действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей), практических (совместное со взрослым 

выполнение упражнения, тактильная помощь).  

2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового материала, в большей степени закреплять ранее 

усвоенные действия.  

3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений  
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Свободная  

самостоятельная 

детская  

деятельность  

 

1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на закрепление  изученного ранее материала.  

2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда, психолога (при наличии занятий с данными 

специалистами).  

3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой 

моторики,  совершенствование сенсорики 

4) Использование при организации свободной самостоятельной  деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, 

алгоритмов). 

 

2.7.4. Механизмы адаптации Программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР)  
Специфика адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования определяется тем, что дети с ТНР могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития.  

Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей направленности детского сада осуществляется следующим образом:  

- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности по ее реализации с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей с ТНР, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части 

определения целей и задач, описания планируемых результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части используемых 

Программ и методик и др.), организационный раздел (в части определения режима дня, описания материально-технического обеспечения, 

предметно-развивающей среды и др.).  

- включение дополнения в содержательный раздел вариативной части Программы, а именно – включение описания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений.  

      Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 1 сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и 

условно делится на три периода:  

• I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

• II период – декабрь, январь, февраль;  

• III период – март, апрель, май.  

Обучение и воспитание детей с ТНР осуществляется на диагностической основе с позиции индивидуально-дифференцированного подхода.   

Программа коррекции включает в себя следующие направления, каждое из которых имеет свои цели, задачи, методы.  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, проведение их углубленного комплексного обследования 

(психолого-педагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из нарушений) и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях ДОО;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию речевых недостатков и предупреждения вторичных отклонений в развитии детей с ОНР в условиях ДОО  (создание оптимальных 

условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей; проведение индивидуально направленной 

коррекции речевых нарушений у детей с ОНР); способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий дошкольников с ТНР 
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(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ТНР и 

подготовить его к обучению в школе;  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОНР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ТНР, со всеми участниками образовательных отношений — дошкольниками (как имеющими, так и не 

имеющими речевые нарушения), их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.   

Диагностическое направление:  

       Три раза в год специалисты ДОУ: логопед; воспитатели, педагог-психолог; музыкальный руководитель; инструктор по физическому воспитанию  

проводят обследование детей с общим недоразвитием речи с целью выявления уровня речевого и психофизического развития каждого 

воспитанника.  

      Сроки проведения диагностического обследования: сентябрь, январь, май.   

В начале года – для определения уровня обученности детей и степени сформированности знаний, умений и навыков в объеме программы 

предыдущей возрастной группы; для определения трудностей в освоении разных видов деятельности, пробелов в знаниях, умениях и навыках, а 

также уровня психофизического развития. Кроме этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются условия воспитания в 

семье.  

В середине года – для выявления особенностей динамики развития, оценки правильности методов и содержания коррекционной работы и 

корректировки программы индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий на каждого ребенка.  

В конце года – для определения динамики и результатов работы за год и для составления прогноза относительно дальнейшего развития ребенка.  

Задачи диагностики:  

- раннее выявление отклонений в развитии детей с ТНР;  

- выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение степени тяжести этого нарушения;  

- выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и интеллектуальных);  

- определение условий воспитания ребенка;  

- обоснование педагогического прогноза;  

- разработка программы индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий воспитанника;  

- определение  оптимального образовательного  маршрута  и  обеспечение  индивидуального сопровождения каждого ребенка;  

- оценка динамики развития и эффективность коррекционной работы;  

- включение родителей в коррекционно-развивающий процесс.  

Педагогическая диагностика в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется по 

средством динамического наблюдения.  

Диагностические методики и пособия:  

• Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) учителем-

логопедом Нищева Н. В. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», (издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»» - 2015г.;  
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• Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет Нищева Н. В.  

• Картинный материал к карте развития ребѐнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищева Н. В.  

         Диагностическое обследование позволяет наиболее эффективно осуществить коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения 

и получить полную картину успехов каждого воспитанника в соответствии с требованиями программы.  

      Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии ребенка, условия воспитания в семье анализируются на заседании психолого-

педагогического консилиума ДОУ (ППк). Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком, сформировать подгруппы детей для проведения коррекционной работы. По данным 

обследования составляется коллегиальное заключение, и разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

 

Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов  

Программа, методические пособия Дидактические пособия, игры 

Развитие речи и правильного звукопроизношения 

- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с Тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет) (выпуск №1, №2, №3, №4) Нищева Н.В. – СПб: 

ООО  

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

Развивающие сказки. Цикл интегированных занятий для 

детей дошкольного возраста. Учебно – методическое 

пособие. Н.В. Нищева– СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015. 

- Ткаченко Т.А. Формирование лексикограмматических 

представлений. - М, изд. «ГНОМ и Д», 2007.  

- Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система 

коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. 

Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2012.  

- Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков ш-

ж, и дифференциации звуков с-ш-з-ж. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.  

- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков с-

з-с,-з,. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.  

- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков ц-ч-щ, 

дифференциации звуков ц-с-ц-т-ч-т-ч-сщ-с-щ-ч Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциациизвуков р- 

р,. Н.В. Нищева.  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пр.есс», 2016. 

- Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков л-

л,, и дифференциации сонорных звуков и звука j. Н.В.Нищева. – СПб.: ООО  

- «Издательство «Детство-Пресс», 2016. Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам (5-7 лет). Выпуск 1. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016.  

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 2. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 3. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

- Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуск 4. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения свистящих» С.В. 
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Методическое пособие. - СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014.  

- «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, М: «ПРОСВЕЩЕНИЕ» - 

2008г.  

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста». 

- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи». – М.: Дрофа, 2009г.  

- Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В.  Чиркина 

«Коррекция нарушений речи». – М.: Просвещение, 

2008г. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина  «Устранение общего 

недоразвития речи у детей с ОНР» (практическое 

пособие). – М.: Айрис Пресс, 2004г.  

- Учебное пособие «Формируем слоговую структуру». 

С.Е. Большакова  

- Е.В. Колесникова «Развитие звукобуквенного анализа» 

(сценарии практических занятий).   

- Методическое пособие Филичева, Каше  

(формирование  лексико-грамматических категорий).  

- Володина В. С. «Альбом по развитию речи» - М.: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2005.  

- Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда» - М.: изд. Центр 

«ВЛАДОС», 2003. – 280 с.  

- Нищева Н. В. Картинный материал к карте развития 

ребѐнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) 

 

 

Коноваленко, В.В. Коноваленко 

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения шипящих» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко 

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко  

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука ЛЬ» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко 

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко  

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука РЬ» С.В. Коноваленко, 

В.В. Коноваленко 

- «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков Ч,Щ» С.В. 

Коноваленко, В.В. Коноваленко 

- Учебное пособие «Учим звуки Р, РЬ, Л, ЛЬ» Е.А. Азова, О.О. Чернова 

- Учебное пособие «Учим звуки С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Ш-Сь»  

Е.А. Азова, О.О. Чернова 

- Учебное пособие «Развитие слоговой структуры»  

С.В. Коноваленко, В.В. Коноваленко 

- Гомзяк О.О. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей группе, СПб., 2013 

- Зрительные и жестовые символы гласных и согласных звуков. 

- Артикуляционная гимнастика (карточки – зрительные символы).  

- Альбом «Артикуляционная гимнастика в стихах и сказках».  

- «Весѐлая азбука» (карточки для изолированного вызывания звука)  

- Предметные картинки для коррекции слоговой структуры слова.  

- Предметные картинки для вызывания звукоподражания.  

- Схемы для характеристики звуков (губы, зубы, язычок, ветерок, голосок).  

- Одноразовые зондозаменители  

- Пособия на развитие направленной воздушной струи.  

- Пособия на силу и длительность воздушной струи.  

- Пособия для заинтересованности в артикуляционной гимнастики  

- Д/и для коррекции грамматического строя речи («Посчитай», «Добавь слово», 

«Какой, какая, какое, какие», «Назови ласково», «Один-много», «Мой, моя, моѐ, 

мои»).Д/ и «Расскажи, что где находится»   
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Решение разнообразных задач в образовательном процессе определяет выбор педагогических методов: наглядных, практических и словесных. 

Взаимосвязь методов зависит от возраста ребенка, уровня его речевого и познавательного развития, способов общения с окружающими. У детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи отмечается бедность представлений об окружающем мире, поэтому необходимо сочетание словесных методов с 

практическими и наглядными. От правильного соотношения применяемых методов зависит эффективность логопедического воздействия, качество и 

прочность речевых навыков в свободном общении. 

Педагогические методы и приѐмы  

  

Использование в работе инновационных технологий, специальных  методов и приемов  

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы (показ артикуляционной 

гимнастики, физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры).  

Объяснение, пояснение, указания, 

подача команд, распоряжений, сигналов.  

Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями.  

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).  Вопросы к детям.  Проведение упражнений в игровой форме  

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя).  

Образный сюжетный рассказ,  Проведение упражнений в соревновательной 

форме  Беседа  

Словесная инструкция  
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Название 

технологии 

Авторы. Цель. Особенности использования педагогической технологии 

Технология 

«Метод  

проектов»  

  

Авторы: Дж.Дьюи, У.Килпатрк, 

С.Т.Шацкий  

 Цель: направление 

учебнопознавательной 

деятельности воспитанников на 

определенный и 

запланированный результат, 

который получается при 

решении той или иной 

теоретически или практически 

значимой проблемы.  

Особенностью проектной деятельности в специализированных группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи является то, что дети еще не  

могут самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 

определить  

цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и 

педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители.  

Игровая  

технология  

  

Авторы: О.В. Дыбина  

Цель: создание полноценной 

мотивационной основы для 

формирования навыков и умений 

деятельности в зависимости от 

условий функционирования 

дошкольного учреждения и 

уровня развития детей.  

У детей с ТНР слабо выражена игровая мотивация. Игровые технологии помогают детям с 

ТНР раскрепоститься, проявлять уверенность в себе, помогают легче усваивать материал 

любой сложности. В работе с детьми с задержкой психического развития используются:  

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их;  

-группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; - группы игр, в 

процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных;  

-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др.  

Технология 

развивающих 

игр  

Автор: Б.П. Никитина  

Цель: развитие символической 

функции сознания детей, что 

создает творческих 

способностей, воображения и 

условия для опережающего 

развития детей.  

Ребенку с ТНР педагог предоставляет максимальную степень свободы, организуя 

предметную среду, оснащенную развивающими играми и привлекает внимание детей к 

играм собственным примером. В процессе взрослый выступает в роли консультанта, 

создавая ситуацию непринужденного общения по поводу заданий, проблемных ситуаций, 

предлагаемых в игре. В работе с детьми с Т используются: показ способа действия (после 

выполнения задания), проблемная ситуация, вхождение в воображаемую ситуацию, 

принятие роли и выполнение действий в соответствии с принятой ролью. 

ИКТ Цель: Обновление и повышение   

эффективности образовательного 

процесса.  

Мультимедийные презентации в работе с детьми с задержкой психического развития 

позволяют:  

-повысить познавательную активность детей, активизировать их внимание; повысить 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Организованная образовательная деятельность планируется с учѐтом ведущего вида детской деятельности, которой является игра. Совместная 

образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми носит игровой характер, насыщена разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Приоритетные направления коррекционно-развивающей работы с детьми:  

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР); совершенствование коммуникативной деятельности;   

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой деятельности;   

  наглядность материала;  

-разнообразить содержание материала;  

-разнообразить формы подачи материала.  

Технологии 

наглядного 

моделирования  

 Авторы: Леон Лоренсо С., Л.И. 

Хализеева, Н.М.  

Ветрова, Е.Л. Агаева, Ю.Ф. 

Гаркуша, Д.Б. Эльконин, Л.Е. 

Журова. Цель: обеспечение 

успешного освоения детьми 

особенностей объектов природы, 

окружающего мира, их 

структуры, связях и отношениях, 

существующих между ними, 

развитие речевых возможностей 

детей через использование 

системы специально 

подобранных наглядных моделей.  

Метод  наглядного  моделирования используется:  

- в развитии фонематического восприятия (символы звуков, предметные картинки, схема 

слова, ребусы),   

- формировании у детей умений конструировать предложения  

(пиктограммы, схемы предложения),  - развитии связной речи (опорные графические 

схемы для пересказа, серии картин)  

- формировании представления о мире природы (схемы описания предметов, животных, 

птиц, символы времен года, природных явлений, картинно- 

графические планы в виде пиктограмм и картинок),  

- развитии мышления и восприятия детей средствами конструктивной деятельности 

(рисунки, графические схемы построек  из деревянного конструктора, палочек),   

- развитии  математических представлений (блоки Дьеныша, числовые фигуры и др.).  

Здоровьесберег

ающие 

технологии  

Цель: обеспечение и поддержание 

здоровья воспитанников на 

высоком  уровне, формирование 

осознанного отношения ребенка к 

своему здоровью, формирование 

умения поддерживать свое 

здоровье, улучшение и 

сохранение соматических 

показателей здоровья 

дошкольников. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: ритмопластика, динамические  паузы 

(физкультминутки), подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз - игры и упражнения, разработанные специалистами по охране зрения 

детей В.Ф.Базарным, Э.С.Аветисовым и Г.А.Шичко,  дыхательная гимнастика, 

гимнастика пробуждения, кинезиологические упражнения.  

Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-

игровые занятия (игротренинги и игротерапия), коммуникативные игры, самомассаж.   

Коррекционные технологии музыкального воздействия, технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, сказкотерапия, элементы психогимнастики по методике 

М.Чистяковой. 
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- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических)  воспитанников с ТНР;  

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только лишь в процессе развития речи);   

- формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  - волевой сферы с целью максимальной социальной 

адаптации воспитанника с ТНР;  

- достижение уровня речевого развития, оптимального для воспитанников, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях.  

- Реализация задач коррекционной работы учителем-логопедом осуществляется в организованной деятельности на занятиях (ОДЗ). 

Занятия проводятся учителем - логопедом в соответствии с расписанием в первой половине дня.  

Формы организации ОДЗ:  

- фронтальная (совместная образовательная деятельность со всей группой)  

- подгрупповая (3-5 человек, совместная образовательная деятельность и совместная игровая деятельность педагога с детьми).    

- индивидуальная (совместная деятельность педагога и ребенка, самостоятельная деятельность ребенка)  

Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми проводится 2-3 раза в неделю, по необходимости – ежедневно.  

Подгрупповая работа с детьми – 4 раза в неделю. В подготовительной к школе группе 2 раза в неделю проводится фронтальная 

образовательная деятельность.  

Длительность ОДЗ зависит от возраста детей:  

- старшая группа (длительностью 20 мин.)   

- подготовительная группа (длительностью 25 мин.)   

Совместная непосредственно образовательная деятельность учителя-логопеда с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

планируется трех видов:  

- формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

- формирование правильного звукопроизношения;   

- подготовка к обучению грамоте. 

                                          Распределение ОД с учителем-логопедом по периодам обучения  

Вид ОДЗ с учителем-логопедом 
Количество ОД с учителем-логопедом в неделю по периодам обучения 

I период  II период      III период 

                                               Старшая группа   

формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 2  2 2 

формирование правильного звукопроизношения 1  1 1 

подготовка к обучению грамоте 1  1 1 

                                                     Подготовительная группа   

Формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи 
2 

 
2 2 

формирование правильного звукопроизношения 1  1 1 

подготовка к обучению грамоте 1  1 1 
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Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальной и групповой непосредственно образовательной деятельности должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей детей. Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий 

для развития ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 

ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий.   

Подгрупповая и групповая форма коррекционной работы 

Направления Основное содержание работы Специалист ДОУ 

Развитие речевых 

навыков 

- Развитие артикуляционной моторики; 

- формирование фонематического восприятия; 

- развитие слухового внимания, памяти; 

- развитие умения передавать ритмический рисунок;  

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие просодической стороны речи;  

- работа над слоговой структурой речи; 

 - развитие пассивного и активного словаря;  

- формирование и совершенствование грамматического строя речи (навыков 

словообразования, словоизменения, согласования в речи по родам, падежам и числам); 

- формирование понимания и использования в речи предложно-падежных конструкций;  

- развитие связной речи и речевого общения;  

- формирование фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового анализа и 

синтеза;  

- обучение элементам грамоты;  

- развитие игровой и театрализованной деятельности;  

- развитие координации речи с движением;  

- формирование умения сохранять правильную осанку. 

Учитель-логопед 

Формирование 

целостной картины мира 

- Формирование знаний и представлений ребенка о себе, своей семье, стране, в которой он 

живет, окружающем мире: мире природы и мире предметов; 

- сенсорное развитие; развитие высших психических функций; организация познавательно 

- исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности;  

- формирование общепринятых норм поведения и нравственных качеств; 

- развитие познавательного интереса, любознательности, расширение кругозора;  

- гендерных и патриотических чувств; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в природе; 

Воспитатель,  

учитель-логопед 
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- развитие коммуникативных навыков взаимодействия; 

- овладение нормами и правилами здорового образа жизни; 

- развитие координации речи с движением. 

Формирование 

элементарных  

математических  

представлений 

- Формирование представлений о цвете, форме, величине;  

- развитие счетных навыков (счет, пересчет, отсчет);  

- формирование представлений о числовом ряде;  

- развитие умения соотносить число (цифру) количество;  

- знакомство с цифрами;  

- развитие пространственной ориентировки в пространстве, на листе бумаги и плоскости;  

- развитие ориентировки во времени;  

- развитие конструктивно – модельной деятельности;  

- совершенствование графических навыков и развитие зрительно - моторной координации; 

- развитие общей и мелкой  моторики, координационных способностей;  

- формирование умения сохранять правильную осанку. 

Воспитатель 

Развитие продуктивных 

видов деятельности 

- Развитие эстетического вкуса; 

- формирование интереса к изодеятельности; 

- формирование навыков продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование);  

- обогащение сенсорного опыта; 

- развитие зрительного восприятия, зрительно-моторной координации; развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Воспитатель 

Ознакомление с  

художественной  

литературой 

- Формирование и развитие интереса к произведениям литературы;  

- формирование представлений о различных литературных жанрах;  

- развитие познавательного интереса, устной диалогической и монологической речи; 

- развитие воображения, устойчивости, объема и концентрации внимания. 

Воспитатель, 

учитель-логопед 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  воспитателя с детьми в режимных моментах  

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

- Развитие общей и мелкой моторики, двигательной активности, ориентировки в пространстве.  

- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Артикуляционная  

гимнастика  

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата.  

- Формировать умение правильно и четко проговаривать звуки родного языка.  

Гимнастика пробуждения  
- Развивать умение понимать и принимать инструкцию. Развитие общей и мелкой моторики, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве.  
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- Развитие зрительного и слухового внимания.  

Дидактическая игра  - Закрепление знаний, навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях.  

Сюжетно-ролевая игра  

- Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность.   

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

- Обогащение предметного словаря, словаря признаков, глагольного словаря.  

- Развитие диалогической и монологической речи.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию  

учителя-логопеда  

- Артикуляционная гимнастика и дыхательная гимнастика.  

- Выполнение упражнений, на коррекцию: фонематического восприятия, звукопроизношения, лексико - 

грамматической стороны речи, - связной речи.  

- Координация речи с движением.  

- Выполнение игр и упражнений на развитие высших психических функций.  

Индивидуальная 

коррекционная работа по 

заданию  

педагога-психолога  

- Развивать саморегуляцию и самоконтроль.  

- Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления.   

- Сенсорного восприятия.  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Досуги, праздники, 

театрализованная  

- Развитие творческого воображения.  

- Развитие мелкой и общей моторики.  

деятельность  - Развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия Развитие диалогической и монологической речи.  

Прогулка (подвижные 

игры)  

- Развивать  наблюдательность,  формировать  целостную картину мира  

- Коррекция  психических  процессов  (внимание,  память, восприятие)  

- Развитие  двигательной  активности,  коммуникативной стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы.  

Культурно-

гигиенические навыки  

- Развитие мелкой моторики  

- Развитие тактильного восприятия, внимания, мышления.  

- Развитие зрительно-пространственной ориентировки.  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

Трудовая деятельность  

- Развивать умение понимать и принимать инструкцию.  

- Обогащение  предметного  словаря,  словаря  признаков, глагольного словаря.  

- Развитие диалогической и монологической речи.  

- Развитие общей и мелкой моторики.  

- Развитие сенсорного восприятия  

 

Индивидуальная форма коррекционной работы  

Специалист ДОУ Направление и основное содержание работы 
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Учитель –  логопед  Коррекционная работа по развитию речевых процессов:  
- Развитие артикуляционной моторики.  

- Формирование навыков правильного звукопроизношения.  

- Развитие фонематических процессов.  

- Коррекция звуко-слоговой структуры речи.  

- Расширение, уточнение и систематизация пассивного и активного словаря.  

- Развитие грамматических операций (словоизменение, словообразование, согласование по родам, падежам и 

числам).  

- Формирование и развитие связной речи.  

Воспитатель, учитель –  

логопед  
Работа, направленная на развитие познавательных процессов:  
- Развитие устойчивости внимания, способности к концентрации, распределению и переключению внимания.  

- Развитие мыслительной деятельности, операций анализа, синтеза, обобщения, сравнения, классификации, 

абстрагирования.  

- Развитие способности к запечатлению, сохранению, и воспроизведению материала, развитие разных видов памяти.  

- Развитие воображения.  

- Развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия.  

- Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации, подготовка руки к письму.  

- Развитие пространственной и временной ориентации.  

- Формирование навыков саморегуляции и самооценки деятельности. 

Воспитатель  - Индивидуальная работа по рекомендациям учителя-логопеда, психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре.  

- Сенсорное развитие  

- Развитие общей и мелкой моторики  

- Развитие навыков продуктивной деятельности  

Психолог  - Развитие эмоционально-волевой сферы.  

- Индивидуальная психологическая помощь.  

- Выявление проблем психологического характера, связанных с проблемами в психофизическом развитии и их 

коррекция  

- Элементы психогимнастики   

Музыкальный 

руководитель  

- Развитие речевой и двигательной сферы ребенка с помощью музыкально – ритмических упражнений.  

- Координация дыхания и голосообразования.  

- Развитие певческих навыков.  

Инструктор по физ.  

культуре  

- Развитие основных физических способностей: силы, ловкости, выносливости, быстроты, гибкости и т.д.).  

- Развитие пространственно-координационных и ритмических способностей.  

- Развитие мелкой моторики.  

- Формирование и развитие умения произвольно управлять телом.  
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2.7.5 Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных категорий. 
Содержание деятельности основных участников ППк  

Деятельность на этапе 

подготовки к консилиуму 

Деятельность в рамках психолого-педагогического  консилиума Реализация решений 

консилиума 

                                                                         1. Участник сопровождения – Педагог-психолог 

Проведение 

диагностической работы: 

диагностического 

минимума и различных 

схем углубленной 

диагностики в отношении 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Подготовка материалов к 

консилиуму. 

- Представление участникам консилиума необходимой информации по 

Психолого-педагогическому статусу конкретных воспитанников и по группам.  

- Участие в разработке стратегии сопровождения.  

- Планирование направлений и форм психологической работы в рамках 

сопровождения конкретных воспитанников и групп в целом.  

-  Информирование об особенностях личности, феномене развития ребенка на 

момент обследования: познавательной сферы (развития мышления), тонкой 

моторики; особенности поведения и общения дошкольника; особенности 

мотивационной сферы; особенности системы отношений ребенка к миру и 

самому себе (степень тревожности, наличие страхов).  

- Представление рекомендаций по характеру педагогической поддержки. 

- Проведение 

психокорреционных и 

развивающих мероприятий. 

- Проведение групповых и 

индивидуальных  

консультаций с педагогами и 

родителями.  

- Планирование совместной 

работы с воспитателями.  

- Психологическое 

просвещение. 

2. Участник сопровождения - Воспитатель 

Сбор педагогической 

информации о 

педагогических аспектах 

статуса дошкольника 

(собственные наблюдения, 

беседы или анкетирование 

родителей, специалистов-

предметников).  

- Представление необходимой педагогической информации участникам 

консилиума.  

- Участвует в разработке стратегии сопровождения.  

- Планирует формы и направления работы в рамках педагогического 

сопровождения конкретных дошкольников или группы в целом.  

- Информирует об уровне учебно-организационных и коммуникативных 

умений; работоспособности, уровне обученности и предметных 

знаниях; проблемах взаимоотношений в коллективе; особенностях 

адаптации, сложностях поведения во взаимоотношениях с родителями. 

- Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума.  

- Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения 

дошкольников. 

- Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

конкретных дошкольников и их 

последующая реализация.  

3. Участник сопровождения - Учитель-логопед 

Обследование состояния 

речи и высших психических 

функций. Предоставление 

необходимой информации в 

рамках подготовки к 

консилиуму.  

- Информирует о состоянии основных компонентов 

устной речи дошкольников: звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, слоговая структура, 

грамматический строй, словарный запас, связная речь.  

- Планирует направления и формы логопедической 

работы в рамках сопровождения.  

- Разработка индивидуальных стратегий логопедического 

сопровождения конкретных дошкольников и их 

последующая реализация. 

- Участие в групповых и индивидуальных консультациях. 

- Работа с содержательными и методическими аспектами 

учебных программ.  

-   Консультирование родителей.  
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Основные направления и содержание программ индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяются результатами 

проведенного диагностического обследования и включают в себя следующие задачи:  

• преодоление недостатков в речевом развитии;  

• формирование психологического базиса для развития высших психических функций;  

• целенаправленное формирование высших психических функций;  

• формирование ведущих видов деятельности;  

• коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере;  

• развитие коммуникативного опыта детей.  

Каждая задача программы решается при тесном взаимодействии всех специалистов:  

воспитателей, узких специалистов (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), педагога-психолога, учителя-логопеда. В 

программе указывается, какой специалист будет принимать непосредственное участие в решении конкретной задачи или оказывать 

опосредованную помощь воспитателю в виде консультаций, рекомендаций, практических советов.  

Динамическое диагностическое обследование (в январе) позволяет определить правильность выбранных путей, методов, содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком. В программу вносятся коррективы, определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы 

в следующем полугодии. В конце года (в мае) определяется динамика и результаты работы за год, составляется прогноз относительно 

дальнейшего развития ребенка.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с речевыми нарушениями (общее недоразвитие речи)  

№ 

п/п 

Специалисты 

ДОО 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Базовая и динамическая диагностика 

Организационно-методическое 

обеспечение образовательного и 

коррекционного процесса 

Взаимодействие с 

родителями 

1.  Воспитатель  Педагогическая диагностика. Определение уровня 

развития разных видов деятельности ребенка, 

особенностей коммуникативной активности и 

культуры, уровня сформированности навыков 

самообслуживания.   

Объективное изучение условий жизни и 

семейного воспитания ребенка, социально-

психологического климата и стиля воспитания в 

семье. 

Разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов, обеспечение 

образовательной деятельности в 

соответствии с избранными программами. 

Реализация рекомендаций психолога, 

логопеда, врача по организации режима, 

развивающих и коррекционных  игр и т.д. 

Помощь в обеспечении 

законодательно 

закрепленных льгот 

детям с ОВЗ  и семьям, 

решение конфликтных 

социальных проблем в 

пределах компетенции.  

2.  Педагог-

психолог  

Психологическая диагностика.  

  

Консультирование, психотренинг, 

психокоррекция, психотерапия, разработка 

рекомендаций другим специалистам по 

организации работы с ребенком с учетом 

данных психодиагностики.  

Беседы с родителями о 

психических 

особенностях развития 

ребенка с ОНР, 

консультации по 

организации коррекции 
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недостатков развития.  

3.  Учитель-

логопед  

Логопедическая диагностика.  

.  

Коррекция и развитие речи, разработка 

рекомендаций другим специалистам по 

использованию рациональных 

логопедических приемов в работе с детьми.  

Оказание 

логопедической 

помощи семьям детей.  

  

4.  Инструктор по 

физической 

культуре  

Диагностика развития физических качеств, 

координационных  способностей и  

сформированности двигательных умений.  

Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по 

согласованию с медицинскими 

работниками, обеспечение развивающей, 

но доступной для ребенка физической 

нагрузки.  

Оказание помощи 

родителям в 

организации 

эффективного процесса 

физического 

воспитания ребенка с 

ОВЗ в семье.  

5.  Музыкальный 

руководитель  

Диагностика музыкальных творческих  

способностей. 

Реализация используемых программ 

музыкального воспитания с элементами 

музыкальной, танцевальной, театральной 

терапии с учетом рекомендаций психолога 

и представлением для анализа продуктов 

детского творчества.   

Оказание помощи 

родителям в развитии 

музыкально-творческих 

способностей детей с 

ОВЗ в семье. 

6.  Медицинская 

сестра  

Изучения медицинского анамнеза.  Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, контроль за 

соматическим и психическим состоянием 

детей.  

Оказание помощи 

семьям воспитанников в 

проведении лечебно-

профилактических 

мероприятий.  

  

Коррекционные мероприятия для детей с речевыми нарушениями  (общее недоразвитие речи)  

№ 

п/п 

Перечень коррекционных 

мероприятий 
Содержание Планирование 

Взаимодействующие 

специалисты 

1.  Индивидуальная  

логопедическая помощь  

Постановка правильных звуков, артикуляционная 

гимнастика, прослушивание правильной речи.  

По плану 

учителя-

логопеда  

Учитель-логопед.  

2.  
Организованная 

физкультурная деятельность  

коррекционной 

направленности  

Использование специальных двигательных заданий,  

способствующих формированию речи (с проговариванием, 

звуков и слов во время движения), а также упражнений 

направленных на развитие координации, в том числе мелкой 

моторики.  

1 раз в  

неделю  
Инструктор по ФК.  
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3.  

Дыхательная гимнастика  

Звуковая дыхательная гимнастика.  

Ежедневно  

Воспитатель, 

инструктор по  

ФК, учитель-логопед. 

4.  

Артикуляционная игровая  

гимнастика в группе  

Комплексы упражнений игрового характера для 

артикуляционных мышц, проговаривание звуков, пропевание 

звуков.  
Ежедневно  

Учитель-логопед,  

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель.  

5.  
Пальчиковая гимнастика  

Игровые упражнения для развития мелкой моторики руки.  
Ежедневно  

Учитель-логопед, 

воспитатель.  

6.  Сюжетноролевая  

ритмическая гимнастика  

логопедической 

направленности  

Выполнение сюжетных музыкальных комплексов 

физических упражнений с проговариванием звуков, слов, 

предложений, пением (на основе сюжетно-ролевой 

ритмической гимнастики).  

1 раз в  

неделю  

Инструктор по  

ФК, музыкальный  

руководитель, 

воспитатель.  

7.  

Массаж речевого аппарата  

Активное механическое воздействие различными приемами 

(поглаживание, растирание, вибрация и поколачивание, 

плотное нажатие) на периферический речевой аппарат.  

По назначению  

Учителя-

логопеда  

Учитель-логопед  

8.  
Индивидуальная 

психологическая помощь  

Выявление проблем психологического характера, связанных 

с логопедическими проблемами и их коррекция.  

По плану 

педагога-

психолога  

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатель.  

 

2.8. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитания  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» г. 

Цимлянска (далее - РПВ) определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации  (далее – ДОО).  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 



87  

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

7. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.. РПВ предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.   

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ  и с базовыми духовно-нравственными ценностями.  

• Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

• Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 

• Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

• Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

• Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

• Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок,  в  программе воспитания отражено взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений.  При подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в Программе курсивом. 

2.8.1. Целевой раздел 
2.8.1. 1. Цели и задачи воспитания 
 (соответствуют ФАОП ДО п.49. стр.691) 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=692
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

Цель и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений (педагогами, воспитанниками, родителями), учитывает интересы и потребности всех участников образовательных 

отношений. Указанная часть РПВ ориентирована: 

 на формирование у ребенка чувства любви к родному краю, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он 

живет; 

 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать больше об особенностях донского края: его природе, 

истории и культуре. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1. Вызвать интерес к познанию родного города (желание узнать о происхождении названий улиц, о его достопримечательностях). 

Способствовать развитию интереса к родному краю, к взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

2. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

3. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

4. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры донского края. Углублять представления детей о народных 

промыслах  региона, о традиционном казачьем костюме, его особенностях.  

5. Воспитывать чувство любви и гордости за свою малую родину. Подвести детей к пониманию того, что история родного края неразрывно 

связана с историей России. 

6. Познакомить с трудом близких взрослых, воспитывать ценность труда. 

7. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного отношения к результатам труда. Способствовать 

развитию интереса к промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

8. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, родителям, младшим. 

2.8.1. 2. Принципы воспитания  
(соответствуют ФАОП ДО п. 49.1.2. стр. 693) 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности 

региона; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=694
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 принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы, обеспечивающие построение образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных особенностей региона:  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- организация соответствующей развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

- сотрудничество ДОУ с семьей;  

- соблюдение принципа «от простого – к сложному»;    

- «погружение» детей в краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного детям -  к далекому (от семьи к городу, и 

далее, к региону, стране).  

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность 

и события.  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду деятельности и социокультурный 

контекст. Уклад МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска имеет следующие характеристики: 

 цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 

 принципы жизни и воспитания детского сада; 

 образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 

 отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам детского сада; 

 ключевые правила детского сада; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 

 особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 

 социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду детского сада. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада. 

Цель нашего детского сада: развивать личность каждого воспитанника с учетом его индивидуальности, создать условия для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества. 

Смысл деятельности детского сада: создать такие условия в пространстве детского сада, чтобы воспитать высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонационального народа России. 
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Миссия: совместными усилиями детского сада, семьи и социальных партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения детей на основе 

успешного опыта прошлого и передовых технологий настоящего. В детском саду воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет. Вся наша 

деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов 

родителей и законных представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач нашего 

коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Образ МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска ассоциируется у родителей, проверяющих органов и социальных партнеров с сильной профессиональной 

командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая части эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и 

добродушием к окружающим и в первую очередь к детям.  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада 

ДОУ, который задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, строится отношение к воспитанникам, 

родителям, сотрудникам и партнерам ДОУ. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного образования – 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право выбора, поддерживают 

детскую инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат детей 

сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, бережно и 

уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и 

другим взрослым людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения детского сада и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспитательной работы 

педколлектив ДОУ реализует различные виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов открытости и кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью 

реализации воспитательного потенциала ДОУ организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций сотрудников детского 

сада, организует сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых правил МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска: 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и поведения; 

 формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа жизни; 

 мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы ДОУ формируют и развивают творческое мышление детей, помогают реализовать идеи воспитанников. Кроме традиции 

утренней встречи детей, педагоги сформировали другие традиции и ритуалы в группах.   
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Праздники – одна из общих традиций детского сад и часть воспитательной работы. Педагоги планируют для детей сезонные, общегражданские, 

профессиональные или международные праздники. Так, среди сезонных праздников дети отмечают начало осеннего урожая, встречи и проводы 

зимы, весны. К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, утренники, спортивные соревнования. Среди таких 

праздников: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, 9 мая. 

В профессиональные и международные праздники социальной направленности воспитатели организуют для детей тематические квесты, беседы, 

маршрутные игры. Например, в День земли, День воды, День птиц, День улыбки, День «Спасибо». 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями своей малой родины, родного края, любить его и осознавать себя 

частицей удивительного южного сообщества. Донской край всегда считался хлебосольной, южной богатой урожайной житницей России. Жители 

нашего края отличаются богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные воспитанники должны стать достойными их преемниками. 

Осуществить эту цель нам поможет включение в нашу Программу регионального компонента.  

Представленный сложившийся уклад детского сада является единым как для реализации обязательной части АОП ДО, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Воспитывающая среда ДОО раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных 

условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько материальные объекты, а в первую 

очередь окружающая среда и люди, которые являются носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего поколения. 

Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное значение для успешной закладки ценностей воспитания. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает в период всего 

пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются залогом комфортной воспитывающей среды, 

где главным носителем культуры является пример взрослого, который находится рядом с ребенком.  

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, в игре, во время образовательной деятельности, 

совместной организованной деятельности, прогулки идет воспитательный процесс. В детском саду одним из главных инструментов является 

воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми целый день и является носителем культурных ценностей и наглядным примером. Это 

требует от взрослого большого педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно важна спокойная манера держаться 

и разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, соответствующие настроению ребенка: вовремя пошутить, успокоить, доверительно 

поговорить, другими словами, создать благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое мы сеем с первых дней пребывания детей 

в детском саду.  

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, к самому себе. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и 

уверенность в себе, подчеркивает достижения ребенка. Обогащает представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОУ; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с 

детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений литературы 
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и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. 

Способствует пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный отдых), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. 

Обогащает представления детей о заботе и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями 

российского общества.  

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет представления о государственных символах России ‒ гербе, 

флаге, гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ большая 

многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает интерес к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности 

детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный женский день, 

Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, 

памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев 

Отечества, вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к 

деловому сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует овладению детьми 

умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 

внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

Поддерживает предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами 

(доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию. Включает детей 

в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОУ. Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от 

проведенных мероприятий. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-пространственная среда ДОУ (далее – ППС), которая характеризуется 

отражением федеральной, региональной и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, закладки воспитательных 

ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих ППС детского сада. 
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Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных ценностей, является единой как для реализации обязательной 

части, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. В ДОУ введены 

следующие принципы построения воспитательной работы с детьми для педагогических работников: 

 педагоги должны быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 педагоги должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 педагоги должны поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 педагоги должны заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 педагоги должны содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей  

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 педагоги должны воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 педагоги должны учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 педагоги должны воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
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В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

      2.8.1. 3. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

 Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста  

          (соответствуют ФАОП ДО п. 49.1.6. стр. 698) 

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=699
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Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

Планируемые результаты освоения РПВ в части, формируемой участниками образовательных отношений 

По завершению дошкольного детства ребѐнок знает и стремится выполнять правила поведения, принятые в обществе: 

— без напоминания, по личной инициативе моет руки, умывается, закрывает рот платком при кашле и чихании, использует «вежливые слова» 

(спасибо, пожалуйста, будьте здоровы, извините и т.п.). 

— замечает непорядок в своей одежде и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых. Заботится о порядке в 

групповой комнате и на участке. 

— участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, материалы. Помогает взрослым в повседневной работе: 

разложить чистые салфетки, повесить полотенца. Принимает участие в уходе за растениями. Во время прогулки проявляет инициативу, 

предлагает помощь в уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, выполняет другие поручения воспитателя по поддержанию 

чистоты.  

— Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при необходимости; называет знакомых взрослых по имени и 

отчеству и на «ВЫ», разговаривает тихо. Обращаясь с просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; придерживается правил поведения 

и в отсутствие воспитателя.  

— Дружелюбно напоминает сверстнику те или иные правила поведения, сам отвечает за свою ошибку, не перекладывая ее на других. Делится с 

товарищами игрушками, книгами, пособиями, материалами и оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ.  

— Слушает старших внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул или уступает место вошедшему 

взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то предмет. Выполняет требования правил поведения в общественных местах: 

ведет себя сдержанно, не требует к себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает порядок, чистоту. Пользуется словами 

вежливого обращения: «Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 

У ребѐнка сформировано ценностное отношение к истории, культуре, природе родного края: 

— Ребѐнок имеет свои эмоционально-эстетические предпочтения, ценностное отношение к произведениям искусства. 

— Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и на центральных улицах.  

— Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, необычным памятникам, зданиям, знаменитым людям. 

— Ребенок проявляет интерес к малой родине, с удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, создание 

мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 
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2.8.2. Содержательный раздел 
2.8.2. 1. Содержание образовательной работы по направлениям воспитания  
(соответствует ФАОП ДО п.49.2.1. стр.707) 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

социально-коммуникативное развитие,  познавательное развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не 

дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном 

образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.2. стр. 708). 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Основные направления воспитательной работы: 

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным 

традициям; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Содержание воспитательной деятельности  по  патриотическому направлению  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Патриотическое направление воспитания - Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=708
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=708
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=709
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любви к Родине 

Подраздел Родная страна 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о  достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

- расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.); 

- воспитывать любовь к Родине; 

- формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины; 

- познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна; 

- расширять представления детей о Российской армии; 

- воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о  том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

6

6-8 лет 

 

- развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой родине; 

- продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети; 

- продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города; 

- на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине - России; 

- развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

- воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям;  

- -расширять представления о Москве - главном городе, столице России, Ростове-на-дону – главному городу Ростовской области; 

- поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения; 

- закреплять знания о флаге, гербе и гимне России, республики (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

- расширять знания о государственных и региональных праздниках; 

- рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

- углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.); 

Подраздел Наша планета 
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Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

                                              Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства, живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни  

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.) 

6

6-8 лет 

 

- формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и  социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас; 

- рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; 

- учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей; 

- расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка) 

- формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Семья. 

Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора,  самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- -продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- -углублять представления ребенка о семье и ее истории; 

- учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи; 

- углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; 

- приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

6

6-8 лет 

 

- продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям; 

- учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе; 

- развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы; 

- расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны); 

- рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Подраздел Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. Детский сад. 
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Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора,  самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

                                                         Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др.; 

- обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений; 

- развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; 

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления; 

- подводить детей к оценке окружающей среды; 

- вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее  произведениями искусства, рисунками; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

- побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,  бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.); 

- расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 

совместной проектной деятельности,  взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни  

дошкольного учреждения; 

- приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и  совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения,  подготовка выставок детских работ). 

6

6-8 лет 

 

- способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду, продолжать воспитывать чувство коллективизма; 

- привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (минимузеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); 

- обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить выделять радующие глаз  компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.); 

- формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение; 

- формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через  участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.) 

 

Социальное направление воспитания (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.3. стр. 709) 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=710
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей 

в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

Основные направления воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, традиционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Содержание воспитательной деятельности  по социальному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Социальное направление воспитания - Формирование личности ребенка, ценностного отношения детей  к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления  

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей. 

6

6-8 лет 

 

-  развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый  работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза 
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(по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.); 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества 

родителей, их профессии. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие,физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

                                   Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

- воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

- поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

6

6-8 лет 

 

- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им; 

- воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

Подраздел Формирование личности ребенка 

Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора,  самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных  действий; 

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности; 

- воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в  достижении конечного результата. 

6

6-8 лет 

 

- способствовать формированию личности ребенка; 

- продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях; 

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе; 
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- развивать интерес к школе, желание учиться; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 

плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 

 

Познавательное направление воспитания (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.4. стр. 709) 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности обучающихся с 

ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Содержание воспитательной деятельности  по познавательному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Направление Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство); 

- продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

- обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях  воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта,  торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения  
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труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика; 

- знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного искусства; с  результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного  искусства); 

- прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

6

6-8 лет 

 

- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука,  искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их  значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность  познакомиться с элементами 

профессиональной деятельности в каждой из  перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой,  воздухом, магнитом; 

- создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на  прогулку младшую группу; вырастить 

съедобное растение, ухаживать за домашними животными); 

- продолжать расширять представления о людях разных профессий; 

- представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

                                              Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- формировать элементарные экологические представления; 

- учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой; формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь,  охранять и защищать ее. 

6

6-8 лет 

 

- подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; 

- формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, учить 

самостоятельно, делать элементарные выводы об охране окружающей среды; 

- воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.5. стр.710) 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком с ОВЗ своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и 

танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.5.1. стр.710) 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.5.2. стр. 711) 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 

у дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 

протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Основные направления воспитательной работы: 

 формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности  по физическое и оздоровительное направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

5- формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе; 
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5-6 лет 

 

- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру; 

- знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе; 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

6

6-8 лет 

 

- формировать основы экологической культуры; 

- продолжать знакомить с правилами поведения на природе; 

- знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее; 

- уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  восприятие художественной литературы и 

фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная,  двигательная. 

                                          Возрастная специфика 

5

5-6 лет. 

 

- уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора; 

- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети; 

- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения  пешеходов и велосипедистов;  

- продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

6

6-8 лет. 

 

- систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении; 

- знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект»; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

- запрещающими иинформационно-указательными; 

- подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения; 

- расширять представления детей о работе ГИБДД; 

- воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

- развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности; 

- формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

 

Подраздел Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из различного материала, 
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изобразительная, музыкальная, двигательная. 

                                              Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека; 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.); 

- расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита,  утюг и др.); 

- закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения — МЧС; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6

6-8 лет 

 

- формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды  (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы); 

- закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами; 

- закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.); 

- подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

- формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился»; 

- формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

- расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи; 

- уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре; 

- закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

- закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Трудовое направление воспитания  (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.6. стр.711) 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 

педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Основные направления воспитательной работы: 
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 показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей (законных представителей), других 

людей), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Содержание воспитательной деятельности по трудовому направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Трудовое направление воспитания - Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательноисследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- продолжать развивать навыки самообслуживания: закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать  одежду в определенные места), опрятно заправлять постель; 

- формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

- воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, самостоятельно, раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

6

6-8 лет 

 

- закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

- самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять  непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости  что-то поправить в костюме, прическе; 

- закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф  одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить);  

- аккуратно убирать за собой постель после сна;  

- учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская,  восприятие художественной литературы и 
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деятельность фольклора, конструирование из различного материала, изобразительная, двигательная. 

                           Возрастная специфика 

5

5-6 лет 

 

- продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения; 

- разъяснять детям значимость их труда; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

- формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества; 

- воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца; 

- развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях творчеством; 

- знакомить детей с наиболее экономными приемами работы; 

- воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

- продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. 

п.; 

- формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице и пр.); 

- приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды; 

- -поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать  комнатные растения; 

- -фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

- -поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью - уборка овощей на огороде, сбор семян, 

пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы),  посадка корнеплодов, создание фигур и 

построек из снега; весной - посев семян овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и клумб); 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду; 

- формировать умение достигать запланированного результата; 

- учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого); 

- воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; 

- расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости; 

- формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека; 

- прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

6

6-8 лет 

 

- развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 

- продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата; 

- продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 
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окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

- развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь; 

- закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки; 

- поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада; 

- поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных  по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды; 

- поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать  комнатные растения; фиксировать 

необходимые данные в календаре природы - время  года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 

наблюдений; 

- подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.); 

- прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов,  перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке  корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб; 

- расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

- Воспитывать уважение к людям труда 

 

Этико-эстетическое направление воспитания (соответствует ФАОП ДО п. 49.2.7. стр. 712) 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Основные направлениях воспитательной работы: 

 учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036?index=713
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Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания. 

Содержание воспитательной деятельности по эстетическому направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

Раздел Эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Интеграция в образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

5-6 лет. 

 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость; 

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства; 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.); 

- показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

6-8 лет. 

 

- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей,  развивать стремление и умение 

справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Подраздел Развитие общения. 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

                                             Возрастная специфика 

5-6 лет - воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 
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 - умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу; 

- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

6-8 лет 

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение  самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу; 

- формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение  спокойно отстаивать свое мнение. 

Подраздел Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, музыкальная. 

                                              Возрастная специфика 

5-6 лет 

 

- расширять представления о правилах поведения в общественных местах;  

- об обязанностях  в группе детского сада, дома; 

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

6-8 лет 

 

- воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества  умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения; 

- продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

- напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 

2.8.2. 2. Особенности реализации воспитательного процесса. 
Цимлянск — самый маленький по населению город Ростовской области, административный центр Цимлянского района и Цимлянского 

городского поселения.  Цимлянский район расположен и на берегу западной части Цимлянского водохранилища.  Региональный компонент 

реализуется через изучение и максимальное использование климатических, природных и культурных особенностей Донского края. Национально-

региональный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, 

художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) интегрируется в содержание всех образовательных областей 

Программы. Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по отношению к родному краю; интерес, 

почему именно так устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом 

некоторых символов и памятников города Цимлянска, развивает умения откликаться на проявления красоты в различных архитектурных объектах. 

Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, 

связанных с этими событиями. 

Среди достопримечательностей города - памятники истории, архитектуры и градостроительства: историко-архитектурный ансамбль 

Приморского парка с ротондой (строился в 1954—1956 годах); здание районного Дома культуры (1955—1956 гг.); Аллея героев Цимлы 

(строительство сооружений аллеи проводилось методом народной стройки за счет частных пожертвований и средств местных предприятий), 

Цимлянский районный краеведческий музей (1998); Свято-Никольский храм (2000); Памятник воинам-освободителям, Обелиск в память 
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строительства Цимлянского гидроузла Волго — Донского канала им. В. И. Ленина в 1952 году; Площадь Боевой Славы - этот памятник установлен 

на центральной площади города. Мемориал посвящен воинам погибшим во время Великой Отечественной Войны.  

В шаговой доступности от МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска находятся социально  значимые объекты: МБДОУ д/с  «Теремок» г. Цимлянска, 

МБУК "Цимлянская городская библиотека".  В пешей доступности от детского сада находятся: МБОУ лицей №1 г. Цимлянска, МБУК «Цимлянский 

районный краеведческий музей»,  МБУК "ЦДК", парк Приморский, стадион «Энергетик», МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец», Пожарная часть № 78. 

Взаимодействие с социальными партнерами в детском саду является одним из дополнительных ресурсов в организации образовательного процесса.  

Социальное партнерство ДОО с различными социальными институтами города 

Наименование социального партнера Направление (задача) 

воспитания 

Содержание работы 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Цимлянский районный краеведческий музей" (МБУК ЦРКМ) 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

 

Организация и посещение выставок, 

конкурсов, мастер-классов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Цимлянский городской досуговый центр «Комсомолец» 

(МБУК «ЦГДЦ «Комсомолец») 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Организация конкурсов, выставок, онлайн-

марафонов 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Цимлянская городская библиотека» (МБУК «ЦГБ») 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Социальное 

Организация и посещение литературных 

часов, книжно-иллюстративных выставок, 

акций 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №1 г. Цимлянска Ростовской области (МБОУ лицей №1 

г. Цимлянска) 

Познавательное 

Социальное 

Совместные акции отрядом ЮИД лицея, 

экскурсии, посещение торжественной 

линейки на День знаний 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Цимлянская районная больница Цимлянского района 

Ростовской области (МБУЗ «ЦРБ») 

Физическое и 

оздоровительное 

Ежегодная диспансеризация дошкольников, 

организация и проведение профилактических 

прививок, привлечение к сотрудничеству с 

ДОУ медицинской сестры 

ОГИБДД МУ МВД России "Волгодонское" Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Организация конкурсов, акций, рейдов, 

фестивалей по вопросам обучения 

безопасности дорожного движения 

Значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых участвует (планирует участвовать) ДОО 

Уровень, (организаторы) 
Наименование  

конкурса (проекта, программы) 
Сроки реализации 

Федеральный, (АНО ДПО «Национальный Сетевая инновационная площадка «МИР ГОЛОВОЛОМОК» Постоянно 
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исследовательский институт всероссийской общественной 

организации содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования "Воспитатели России"). 

смарт-тренинг для дошкольников. 

Федеральный, (Международная Академия Образования 

«СМАРТ»). 

Международный конкурс «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ». Ежегодно 

Педагогический дистанционный конкурс для работников 

образования «Я расскажу вам о войне... 

Федеральный,  

Организаторы проекта: http://эколята.рф/organizatory/ 

Всероссийский природоохранный социально-образовательный 

проект «Эколята-Дошколята». 

Ежегодно 

Федеральный, (Ростовское областное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество»). 

Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

Ежегодно 

Региональный, (Министерство по физической культуре и 

спорту Ростовской области,  Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области). 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Ежегодно 

Региональный, ( АНО «Агенство развития гражданских 

инициатив Ростовской области»).  

Проект «Развитие ЮИДовского движения на Дону» Ежегодно 

Муниципальный,  (РМК, МБОУ ДО «ЦВР») Конкурс проектов ДОО Цимлянского района Ежегодно, декабрь  

Муниципальный, (Администрация Цимлянского района, 

районный отдел образования, отдел культуры 

Администрации Цимлянского района, МБУК «Цимлянский 

районный краеведческий музей»). 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Зимняя 

мечта» 

Ежегодно, декабрь 

Муниципальный, (РМК, Руководитель методического 

объединения для педагогов ДОО «Автомобиль – дорога - 

пешеход»). 

Районный конкурс - фестиваль команд  ЮПИД ДОО 

«Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах» 

Ежегодно, апрель 

ДОО Проект «Мы помним – мы гордимся! Книга Памяти ДОО». Ежегодно, май 

2.8.2. 3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями процессе реализации Программы воспитания. 
Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых 

является семья. Именно родители, семья в целом вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, ориентации, потребности, 

интересы и привычки поведения. 

http://эколята.рф/organizatory/
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Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия. В нашей 

дошкольной образовательной организации выстраивается социальная ситуация развития ребенка в тесном сотрудничестве с родителями (законными 

представителями) детей на принципах целостного единства воспитательных ценностей и успешного сотрудничества. Единство педагогических целей 

общества и семьи определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует всестороннему гармоничному 

воспитанию и развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют основу уклада нашей ДОО. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье воздействует на формирование нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в 

жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится 

основой воспитания ценностных ориентиров личности ребенка. 

Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача 

педагогов – активизировать роль родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания в современном 

обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание и развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает следующие направления: 

 аналитическое – изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, потребностей ребенка и предпочтений родителей для 

согласования и определения единых воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры родителей в сфере воспитательных ценностей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс, создание социокультурной среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе; 

 информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ, создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, 

форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием интервьюирования, бесед, анкетирования; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, 

трудовое, патриотическое, оздоровительное, дружеское, гуманное и т. д.); 

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной деятельности, творческих работ, совместных проектов, 

значимые события, театрализованные постановки, фестивали народного творчества и др.), являющиеся характерным индикатором успехов и 

трудностей воспитывающих сторон; 

 информирование и повышение педагогической компетентности посредством интернет-ресурсов (детского сада, органов управления 

образованием), а также форумов родительской общественности. 
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Повышение педагогической компетентности родителей: организация «школы для молодых родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание медиатеки, электронного воспитательного ресурса сада. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско-родительских клубах, к организации литературных вечеров, 

гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня, семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, посещения 

семьями программных тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада, семейные 

гостиные, фестивали, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность). Все мероприятия распределены по направлениям воспитания с 

помощью матрицы воспитательных событий и соответствуют календарному плану воспитательной работы ДОУ. В этих формах совместной 

деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком, воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проектная деятельность. Совместные проекты меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в команде, овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности, освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка, достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности, объединить усилия педагогов, родителей и детей с 

целью реализации проекта. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором воспитания базовых ценностей ребенка и пронизывает все направления 

деятельности в течение дня. 

РПВ учитывает условия, существующие в ДОУ, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей (законных 

представителей), в том числе и воспитанников с ОВЗ. 

Для достижения наибольшего результата поставленных целей и задач в РПВ деятельность детского сада в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, осуществляется в рамках воспитательной работы в представленном едином механизме 

сотрудничества педагогов с родителями и признается важнейшим условием эффективности воспитания детей, как в обязательной, так и в 

вариативной части РПВ.  

В ДОУ особое внимание уделяется патриотическому воспитанию дошкольников, в связи с приобщением подрастающего поколения к культурным 

традициям малой родины. Успешно проводится воспитательная работа по формированию экологических знаний, на протяжении нескольких лет 

детский сад принимает участие во Всероссийском проекте «Эколята – друзья и защитники природы». Краткосрочные проекты: детско-

родительские, приуроченные к празднованию значимых дат государства и/или способствующие познанию живой и неживой природы региона 

(«Книга Памяти», «Красная книга донского края)». Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлено на вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность по познанию детьми родного края (города). Основная задача для педагогов - заинтересовать родителей историей своего края, 

формировать желание и интерес к познанию Донского края вместе со своими детьми. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания ребенка,  

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность по ознакомлению с Донским краем: 

Направления Содержание 

 

Формы работы 



116  

 

Диагностико-

аналитическое 

- Знакомство с семейными традициями.  

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Анкетирование родителей 

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за общением родителей и детей 

 

 

Консультационно-

просветительское 

- Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- Сплочение родительского коллектива.  

 

- Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

- Проведение совместных детско-родительских мероприятий: 

праздников, квестов,  конкурсов, проектов и др. 

- Фото/видеорепортажи, виртуальные экскурсии 

- Разработка маршрутов выходного дня 

- Выполнение творческих заданий 

- Составление генеалогического древа 

- Встречи с интересными людьми 

- Совместная трудовая деятельность и социально значимые акции 

.  

2.8.3. Организационный раздел 
2.8.3. 1. Основные условия реализации Программы воспитания 
Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
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7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

      2.8.3. 2. Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События Организации. 
Процесс приобретения общих культурно-нравственных качеств во всей его полноте возможен только в случае совместной 

(направленной) деятельности взрослого и ребенка, поддерживая и развивая мотивацию ребенка к воспитательным ценностям посредством 

организации различных значимых событий в ежедневной жизни ребенка. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания, указанных в конкретных 

базовых ценностях воспитательной работы в ДОУ. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты 

и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, 

с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

2.8.3. 3. Организация предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ОО и включает: оформление помещений; материалы и оборудование; игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и детского сада. Среда отражает региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится ДОУ. Среда в ДОУ экологична, природосообразна и безопасна. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (фотографии 

членов семей воспитанников, представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Для реализации воспитательных задач организуется развивающая предметно-пространственная среда, которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой из п. 3.5. настоящей Программы, но имеет некоторую свою специфику по направлениям воспитания, 

которая отражена в следующей таблице: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

направление воспитания  

(ценность – познание) 

Групповая комната - Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, воздухом, магнитами, 

песком). 

- Образно-символический материал (карты, иллюстрации и фото России, Донского края, 

наборы картинок природы, глобус). 

- Развивающие современные игры на развитие мышления, внимания, памяти, воображения 

(весы, часы, пружинки, свойства магнитов, свойства воды и др.). 

- Плакаты и макеты из серии «Безопасность». 

- Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, набор геометрических кубиков 

для счета и для конструирования), головоломки, лабиринты. 

- Коллекции. 

- Настольно-печатные игры. 

- Электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) по разным темам. 

- Природный и бросовый материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, минералы, 

земля, семена, листья и др.); сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т. д.); 

емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, мензурки; 

микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- Плакаты природного сообщества: водоема, леса, луга,  

- Энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

- Патриотический уголок «Моя Родина – Россия». 

- Карта РФ и Ростовской области, фотографии Президента РФ, флаги РФ и Ростовской 

области. 
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Ценности – Родина и 

природа 

участка, групповые 

комнаты 

- Рисунки детей «Мой любимый край, станица, улица». 

- Календарь природы с приметами, временами года. 

- Модели природных зон, Солнечной системы, Земли, микрорайона и др. 

- Альбом «Наш дом – город Цимлянск». 

- Экспонаты, игры народов, наборы открыток, иллюстраций, композиций, «Моя будущая 

профессия», разнообразные предметы быта: посуда, одежда. Герои малой родины. 

- Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы «мальчик» и «девочка» в национальных 

костюмах, куклы разных рас, куклы в одежде представителей разных профессий, 

комплекты одежды для кукол по сезонам, комплекты постельного белья, кукольная 

мебель, набор для кухни, спальни, больницы, набор парикмахерской, магазин, коляски 

для кукол, атрибуты для 5–6 игр, предметы-заместители, атрибуты для ряженья, 

полифункциональный материал, предусматривающий вариативность использования, с 

учетом разнообразных детских замыслов (строительные наборы, коробки, диванные 

подушки, набивные модули). 

Социальное 

направление воспитания 

(ценности – семья, 

дружба, человек и 

сотрудничество) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление воспитания 

(ценность – жизнь, 

здоровье) 

Музыкально-

спортивный зал, 

групповые комнаты 

- Модули, спортивный инвентарь, дорожки для коррекции плоскостопия, атрибуты для 

спортивных и подвижных игр. Массажеры для стоп, коврики для профилактики 

плоскостопия, игрушки для реализации двигательной активности, схемы для 

профилактики зрения, схемы и плакаты по профилактике безопасного поведения в быту и 

на улице, настольно-печатные игры по ознакомлению детей с правилами дорожного 

движения. Картотека подвижных игр, различных видов гимнастик. 

Трудовое направление 

воспитания (ценность – 

труд) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

- Игрушки – предметы оперирования. 

- Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта). 

Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр. 

- Оборудование и инвентарь для организации труда детей (на участке и в группе)  

- Уголки дежурств (стенды для учета дежурств воспитанников по столовой, к занятиям)  

Эстетическое 

направление 

воспитания. 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

- Маскарадные (сценические) костюмы для проведения праздничных, театрализованных 

постановок. 

- Музыкальные инструменты. 
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Ценности – культура и 

красота 

музыкальный зал, 

групповая комната 

- Различные виды театров. 

- Ширма для кукольного театра. 

- Детские театральные костюмы.  

- Игрушки-персонажи. 

- Репродукции картин, иллюстрации 

- Портреты писателей, художников, композиторов 

Духовно-нравственное 

направление воспитания 

(ценности – жизнь, 

милосердие, добро) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

- Материал для знакомства детей «малой родиной»; предметы старины; народные 

игрушки; предметы народного декоративно-прикладного искусства; альбомы для 

рассматривания, ЭОР по разным темам. 

 

 

2.8.3. 4 Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками ДОУ.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации РПВ, определяются ее целями и 

задачами (см. выше), а также актуальной социальной ситуацией развития детей. 

РПВ непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ и в 

конкретной группе. 

Педагогические работники, реализующие РПВ, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, 

обозначенными (см. выше). 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ предусмотрены должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию (учитель-логопед, педагог-психолог).  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации на 

разных уровнях. 

Наименование 

должности 

(по штатному 

расписанию) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 
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Заведующий  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОУ за год; 

 обеспечивает повышение квалификации педагогических работников по вопросам воспитания; 

 утверждает воспитательную деятельность в ДОУ, включая календарный план воспитательной работы на год; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

 заключение договоров с социальными партнѐрами; 

 контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОУ. 

Старший 

воспитатель 

 организация воспитательного процесса в ДОУ; 

 разработка кодекса этического поведения; 

 разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОУ нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и плана воспитательной 

работы); 

 планирование работы в организации воспитательной деятельности как в группах, так и во всем пространстве 

детского сада; 

 организация эффективной практической работы в ДОУ в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОУ совместно с педагогическим советом; 

 организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и воспитательных компетентностей – проведение анализа и контроля воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других образовательных организаций; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных воспитательных и 

социально значимых проектов; 

 наполнение и обновление сайта ДОУ (официальной страница в сосети) информацией о воспитательной 

деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

 организационно-координационная работа по проведению общественных воспитательных событий на уровне сада и 

муниципалитета; 

 участие обучающихся в районных и краевых конкурсах и т. д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности педагогов; 

 организация сетевого взаимодействия социальных институтов города. 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном процессе согласно возрастным особенностям 
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воспитанников; 

 осуществление социологических исследований семей воспитанников; 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в воспитательном процессе; 

 профилактика профвыгорания. 

Воспитатель 

 

Инструктор по ФК 

Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры личности воспитанников; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности новых технологий взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

 организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

 совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности воспитанников в течение дня (творчество: 

музыкальная, театральная, изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

деятельность); 

 участвует в организации работы по формированию общей культуры личности воспитанников. 

 

2.8.3. 5. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов  
в работе с детьми с ОВЗ. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и 

обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ – инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества, рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-

взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 
2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
2.9.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска работает в режиме полного дня (12-ти часового пребывания детей) пятидневной рабочей недели, с 7.00 до 

19.00.  Проектная мощность детского сада – 140 детей. Распределение детей на группы в ДОУ проводится по возрастному признаку: первая младшая 

(2-3 года), вторая младшая (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), подготовительная к школе группа (6-7 лет). В ДОУ 

функционируют 6 групп: из них 5 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми 

речевыми нарушениями (далее - ТНР). В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно для детей с тяжелыми  нарушениями речи, с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Нормативный срок обучения по программе дошкольного образования   

возможен в течение 2-х лет. Возраст детей, на который ориентирована АОП: дети от 5 до 7  лет. 

Цимлянский район расположен и на берегу западной части Цимлянского водохранилища. Цимлянское водохранилище - самое крупное в 

области, что оказывает влияние на климат близко расположенных городов и населенных пунктов. Климат носит континентальный характер и 
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отличается нестабильностью погоды. Характерной особенностью территории является то, что абсолютный максимум температуры в течение года 

положительный, однако его значения находятся в прямой зависимости от сезонов года.  

В течение года абсолютный минимум отрицательное значение имеет 5-6 месяцев, а положительные температуры 8 месяцев. Первые заморозки 

от -1,5 °С наблюдаются уже в ноябре и достигают -10,0 -15,0 °С в январе – феврале. Первый снег, как правило, появляется в конце декабря начале 

января, а устойчивый снежный покров образуется в конце января, что учитывается при составлении комплексно-тематического планирования 

образовательного процесса. Существенное влияние на реализацию режимных моментов в течение дня могут оказывать осадки всех видов, метели, 

туманы, град, заморозки, гололед, изморозь, грозы и суховеи. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом) и учитываются реальные потребности детей различной    этнической    

принадлежности, если таковые имеются. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

проживающих на территории Донского края, представителями которых являются участники образовательного процесса. Педагоги ДОУ с уважением 

относятся к детям других национальностей, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности. 

    Задачи регионального характера в образовательных областях 

Образовательные 

области 

Содержание регионального модуля 

Физическое 

 развитие 

Ознакомление с народными подвижными играми, играми донских казачат, с целью развития двигательной активности, 

физических качеств (выносливости, ловкости, быстроты, пространственной ориентации) 

Знакомство с пословицами и поговорками о здоровье, чтение художественной литературы о героях Дона, о способах 

заботы о своем здоровье. 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

Ознакомление с экологической ситуацией Ростовской области, с природными факторами, опасными для человека и 

природы, правилами поведения в природе 

Ознакомление с народами, населяющими Ростовскую область, их национальными праздниками, традициями, и 

обычаями; формирование представлений об этнической принадлежности; воспитание толерантного отношения к людям 

разных национальностей; развитие чувства сопричастности к достижениям уроженцев родного края, которые внесли 

весомый вклад в развитие культуры, образования, искусства, спорта, и подвигам земляков – героев Великой 

Отечественной войны и современности. 

Ознакомление с профессиями родителей, и окружающих ребенка взрослых, с результатами их труда. 

Познавательное  

развитие  

Формирование представлений: о населенном пункте, в котором находится детский сад и проживает ребенок, об улицах 

родного города Цимлянска, о региональной столице – городе Ростове-на-Дону, о гербе, гимне, флаге города; о климате 

и географическом положении, природе донского края (явлениях неживой природы, растительный и животный мир). 

Речевое  

развитие  

Знакомство с устным народным творчеством, с названиями частей одежды и предметов быта донских казаков  

Чтение и рассказывание произведений художественной литературы донских писателей (сказки, легенды, заклички, 

прибаутки, стихи, рассказы, повести и др.) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с элементами узоров семикаракорской росписи, декоративно-прикладным искусством 

Ознакомление в процессе слушания, пения с музыкальными произведениями, фольклором (песенками, колыбельными и 

пр.)  
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2.9.2. Содержание образования части, формируемой участниками образовательных отношений 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает углубленную работу по социально-

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому направлениям развития воспитанников и предусматривает включение 

обучающихся в процесс ознакомления с региональными особенностями Донского края, учитывает природно-географическое и культурно-

историческое своеобразие региона. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена авторской региональной программой  «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с историей Донского края», Елжовой Н.В., с парциальным использованием региональной программы «Родники Дона» под 

редакцией Чумичевой Р.М., Ведмедь О.Л., Платохиной Н.А. 

Выбор данных направлений для части, формируемой участниками образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей). 

Данные программы дополняют и расширяют задачи, поставленные в образовательных областях «Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». Региональный материал, представленный в программах, служит 

средством конкретизации федерального (базового) содержания и раскрывается в органичной связи с ним. 

Содержание программы  «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края» (авт. Елжова Н.В.) 

Раздел  «Население, растения, животные» (5 —6 лет) 

Тема 1: «Расскажи о 

своей семье» 

Сколько в твоей семье человек? Назови их. Кто, где работает или учится? Знаешь ли ты соседей? Есть 

ли у тебя друзья? Во что любит играть твой друг? Почему ты дружишь с ним? Как ты проводишь свои 

выходные? Рассматривание семейных альбомов. 

Тема 2: «Экскурсия по 

микрорайону» 

Кто где живет? А где живут наши воспитатели? Оформление альбома «Улицы нашего города». 

Тема 3: «Город, где я 

живу»  

1.Знакомство с картой Ростовской области. 

2.Природа Дона осенью. 

3.Поход к водохранилищу. 

4.Экскурсия в осенний парк. 

5.Население Донского края. 

6.Памятники и парки города Цимлянска. 

7.Праздник урожая (классификация, обобщение: овощи, фрукты, ягоды, грибы). 

8.Работа с тестом. 

Тема 4: «Царство 

животных родного края» 

1.Домашние животные. 

2.Дикие животные. 

3.Удивительные рассказы о животных. 

4.Составление альбома «Животные КЧР». 

5.Коллективное панно «Сельский двор». 

6.Коллективная работа «У бабушки во дворе». 
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Тема 5: «Царство 

растений» 

1.Растения Дона. 

2.Культурные растения. 

3.Дикие растения 

4.Лекарственные растения. 

5.Растения и косметика. 

6.Удивительные и прекрасные (история растений, язык цветов, растения и время). 

7. Сладкий вечер – чай из трав. 

8. Конкурс «Икебана из разнотравья донских степей». 

Тема 6:  «Знатоки вокруг 

нас» 

1.Наука геральдика. Герб города Цимлянска, флаг Ростовской области. 

2.Казачьи символы, флаги, знамена. 

Тема 7: «Новый год на 

Дону» 

 

1.Развлечения у новогодней елки. 

2.Рождественская неделя. 

3.Старый Новый год.  

4.Крещенские гадания, святки-колядки. 

5.Украсим елку во дворе детского сада. 

Тема 8: «Весна на Дону» 

 

1.Женские образы в искусстве. 

2.Казачья одежда. 

3.Экскурсия в краеведческий музей. 

4.Экскурсия в парк. 

5.Рисование с натуры природы. 

6.Посадка клумбовых цветов (полисадник). 

Тема 9: «Здравствуй, 

лето» 

1.Игра-путешествие в степь. 

2.Составления гербария «Растения родного края». 

3. Рыбы, водоплавающие искусственного моря. 

4. Развлечение «Игры донских казачат». 

7.Праздник «Посиделки на завалинке». 

Раздел:  «Население и ео культура» (6 —7 лет) 

Тема 1: «История 

Донского края» 

1.Знакомство с картами. 

2.Карта Ростовской области. 

3.Наш город. 

4.Степь донская – «Дикое поле» (экскурсия). 

5.Коллективная работа «Макет донской степи». 

Тема 2: «Казаки – люди 

вольные» 

 

1. Происхождение казачества. 

2. Казачьи городки. 

3. Одежда казаков. 

4. Донской фольклор (казачьи песни, пословицы и поговорки, былины, донские сказки). 
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5. Традиции и обычаи казаков. 

6. Создание мини-музея. 

Тема 3: «Города 

Ростовской области» 

1. Ростов 

2. Азов 

3. Таганрог 

4. Новочеркасск. 

5.Составление путеводителя казачьих городов (практическая деятельность). 

Тема 4: «Животный мир 

родного края» 

1.Животные. 

2.Птицы. 

3.Рыбы. 

4.Заповедники на территории Ростовской области. 

5.Красная книга животных. 

Тема 5: «Растения 

родного края» 

 

1.Деревья и кустарники. 

2.Цветы. 

3.Лекарственные травы. 

4.Растения как средства косметики. 

5.Красная книга растений Дона. 

Тема 6: «Как отдыхали 

на Дону» 

 

1. Детские игры. 

2. Православные праздники. 

3. Посиделки на завалинке. 

4. Поход к водохранилищу. 

5. Заселение макета водохранилища животными и растениями. 

 

Содержание региональной программы «Родники Дона» (под редакцией Чумичевой Р.М., Ведмедь О.Л., Платохиной Н.А.)  

для парциального использования в группах детей старшего дошкольного возраста. 

Раздел: "Человек в истории Донского края". 

Знания Ценности 

Возникновение донского казачества, как термина "казак" - вольный человек, нѐсший 

военную службу у государства, удалец, отважный молодец, добывающий себе 

средства к существованию на войне, набегах, хорошо умеющий использовать военные 

обычаи окружающих народов (русских, татарских и др.). Оружие донских казаков, 

лучший друг казака - конь, боевой товарищ, нередко спасатель жизни казака, тип 

казачьего жилища: землянка, курень, их разнообразие. Основные строительные 

материалы (дерево, глина, лоза), влияние и образ постройки, внешнее оформление 

куреней, украшения построек, гармония цвета и природы, природосообразность 

казачьего зодчества. Планировка приусадебного участка, хозяйственных построек. 

Возникновение донского казачества. Казак - защитник 

родины, труженик. Казачка -хранительница семейного 

очага. Казачество - сообщество людей. Смыслы: 

Мужественность казака, трудолюбие; женственность 

казачки, способность воспитывать детей заниматься 

домашним хозяйством, глубоко переживать горе и радость. 

Река Дон украшает Донской край, поддерживает жизнь 

людей, оздоравливает, передвигает грузы и людей. 
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Внутри убранство куреня XVIII - XIX веков, характерные предметы в прихожке, 

горнице; украшение стен комнат: гравюра, фотографии, оружие. Возникновение и 

становление донских казачьих столиц. Раздорский городок (1570-1620), Черкасский 

городок (1644-1805), традиции Станичного самоуправления ("Казачий круг"). 

Возникновение города Цимлянска (до 1950 года — станица Цимлянская). Цимлянск  

основан донскими казаками как казачий городок Усть-Цимла более 350 лет назад 

(1672 г.). Станица Цимлянская была выстроена на месте хазарской крепости Саркел 

(позднее русской Белой Вежи), крепостные стены которой казаки разобрали для своих 

куреней. Новейшая история Цимлянска связана со строительством судоходного 

Волго-Донского канала и Цимлянского водохранилища. В 1950 году станица 

«переезжает» на новое место, появляется рабочий посѐлок под названием Цимлянск, а 

в 1952 году получает статус города. 

Труд людей родной земли (казак - земледелец, рыболов, виноградарь, огородник, 

скотовод), черты национального своеобразия в облике людей Дона, в предметах их 

быта. Значение труда казаков для жизни в те далѐкие времена. 

Внутреннее убранство казачьей кухни (стряпной), предметы кухонной утвари, 

разнообразие старинной казачьей кухни, праздничный Кол, заготовка продуктов на 

зиму (консервирование и засолка). Зависимость казачьей кухни от климатических 

условий, бытового уклада местных традиций. 

Древние казачьи обычаи (рождение сына, обряд посвящения в казаки, роль 

казачки в воспитании казака, эталон женственности, облик, умение держать себя, 

жизненный темперамент, способность воспитывать детей, заниматься домашним 

хозяйством, способность глубоко переживать горе и радость). 

Казачьи символы и знаки (казачий флаг, герб, гимн, устав, заповеди, звания). 

Боевые подвиги казаков (И.М. Краснощѐков, М.И. Платов - атаманы), чудеса 

храбрости и мужества,  проявленные ими на войне, эталоны мужественности (сила, 

война, охота благородство защитника Родины). 

Социокультурный опыт: сюжетно - ролевые игры, отражающие жизнь 

казаков; рассказы из личного опыта; развлечения; рисование аппликация, 

конструирование куреней; труд на приусадебном участке ДОУ и в уголке природы; 

подвижные игры; конкурсы родителей и детей по приготовлению блюд старинной 

казачьей кухни. 

Смыслы: кормит, радует своей красотой. 

Конь казака - верный друг, боевой товарищ. Смыслы: 

спасает. 

Оружие казака - символ боевой славы, драгоценная 

реликвия, достойно почетного места. Смыслы: защищает, 

предупреждает. 

Курень - жилище казаков, место для обеда семьи, общения, 

совместного сбора, игр. Смыслы: объединяет и собирает 

всех членов семьи, обогревает, сохраняет, защищает от 

холода и непогоды, радует своей красотой. 

Столица донского казачества обозначает главный город, 

объединяет и собирает всех. Смыслы: соединяет в целое 

поселения казаков, радует красотой, собирает ценности.  

Труд казаков обрабатывает землю, перерабатывает рыбу, 

выращивает овощи, фрукты, кормит. Смыслы: создаѐт 

продукцию для других, красоту. 

Старинная казачья кухня имеет свои вкусовые качества, 

разнообразие, зависит от климатических условий, бытового 

уклада, местных традиций. Смыслы: позволяет сохранить 

то, что накоплено опытом народа. 

Символы Войска Донского отражают особенности Войска 

Донского, кодекс казачьей чести, традиции казачьего 

самоуправления, построенные на самоуважении и 

почитании. Смыслы: позволяют гордиться традициями 

своих предков. 

Атаманы И.М. Краснощѐков, М.И. Платов - 

легендарные личности: храбрость и мужественность 

подвигов, любовь к Родине, служба на благо Отчизны, 

защита еѐ рубежей. Смыслы: позволяют гордиться их 

подвигами, проявлять симпатию к героическим событиям, 

позволяют уяснить, что атаман – друг, разрешающий 

споры. 
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Раздел "Человек-созидатель культуры" 

Знания Ценности 

Специфика казачьего фольклора, многообразие жанров казачьей 

песни: историческая, военно-патриотическая, бытовая, 

лирическая, обрядовая.  Донская былина, тематика былинного 

эпоса донских казаков, самобытность казачьих пословиц. 

Народные казачьи сказки, записанные на Дону (Т.И. 

Тумилевич). Неповторимость казачьей сказки, самобытность 

языка, колоритность деталей, интересные подробности казачьего 

быта. Традиционная одежда казака и казачки. Народные 

промыслы Дона, возрождение Семикаракорского декоративно-

прикладного искусства, его истоки, технология изготовления, 

средства выразительности, современное его развитие. 

Художники Дона: Н.И. Дубовской, И.И. Крылов, МБ. Греков, 

М.С. Сарьян. Природа донского края, неповторимость и 

своеобразие еѐ красоты - любимая тема донских художников. 

Гордость Донской земли - писатели А.П. Чехов, М.А 

Шолохов. Содержание произведений, детские донские писатели, 

которые пишут специально для детей: П.В. Лебеденко "Сказки 

Тихого Дона": Долинский "Птички-странички", "Незнакомый 

насекомый"; Н.М Скрѐбов "Толстопятые друзья"; Н.С. Костарев 

"Отгадай - ка", "Волшебники труда" и др. 

Социокультурный опыт: рисование,  лепка,  аппликация 

Семиикаракорской посуды, рисование, лепка по мотивам 

донских сказок,  диалог с художником, игра "художественный 

салон", игры-развлечения "Кто скорее оденет казака и казачку 

(кукол)"; театрализованная деятельность,  которая способствует 

самораскрепощению личности, оценки себя в сообществе. 

Народное творчество раскрывает своеобразие эстетических представлений о 

добре, красоте, трудолюбии, дружбе в казачьей среде, содержит народную 

мудрость, позволяет осваивать красоту родного языка, донскую лексику, критерии 

эстетических оценок. Смыслы: Позволяет радоваться, восхищаться, передаѐт 

ценность, мудрость, ум народа.  

Одежда казаков показывает оригинальность, основанную на глубоких 

художественных традициях, раскрывает внешнее и внутреннее состояние 

человека, согревает, создаѐт удобство, комфорт человеку, показывает 

принадлежность профессии. Смыслы: радует своей красотой, доставляет 

удовольствие, позволяет сохранить традиции и желание попасть в общество 

других. 

Посуда является украшением стола, обладает удивительной способностью 

сохранять свежесть продуктов, придавать особый вкус сваренной в ней пище. 

Смыслы: радует своей красотой, пробуждает душу, объединяет за столом на 

дружескую беседу. 

Живопись донских художников открывает мир людей, ценность и красоту 

жизни, красоту сочетаний цвета. Смыслы: радует, восхищает, доставляет 

удовольствие, предъявляет самоценность личности, образ человека, смысл его 

труда. 

Творчество донских писателей раскрывает мир человеческих отношений, 

социокультурный опыт людей, является источником знаний об истории и 

культуре Донского края, является "Мерилом" поступков, действий, диалогов. 

Смыслы: раскрывает гуманные отношения, трудолюбие, способы диалога, 

личностные смыслы, образ человека, позволяет проникнуться симпатией и 

творцам истории родного края. 

Раздел "Человек в пространстве Донского края". 

Знания Ценности 
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Архитектура - искусство сооружения зданий. Существуют разные виды 

архитектуры (объѐмные сооружения - промышленные, общественные, жилые 

здания; ландшафтная архитектура - оформление площадей, парков, скверов, 

памятников и др.; градостроительство -создание новых городов, посѐлков и 

т.п.). Главная цель архитектуры - служение людям. Архитектура призвана 

удовлетворить потребность человека в жилых и общественных помещениях. 

Архитектор - специалист по сооружению зданий, в переводе с греческого 

архитектор означает "главный строитель".. Человек, работающий архитектором, 

должен быть человеком творческим, с богатой фантазией. Архитектор 

планирует форму зданий с учѐтом особенностей климата той местности, где 

будет сооружено здание, строительного материала, образа жизни людей, 

практического назначения. Существует множество профессий, которые 

помогают архитектору воплотить его замысел - инженеры, каменщики, 

плотники,  маляры и др. 

Основными свойствами архитектурных сооружений являются: польза, 

прочность, красота (польза связана с назначением сооружения 

(функциональность); прочность означает то, что конструкция должна быть 

устойчивой, надѐжной, удобной для людей, (широкий, прочный фундамент у 

здания, устойчивость стен и перекрытий); сооружение должно быть красивым и 

хорошо вписываться в окружающую среду. Огромное значение при 

строительстве дома имеет материал, из которого он строится, различные 

архитектурные украшения (колонны, портики, шпили, арки, решетки, 

скульптуры, монументальная живопись, мозаика и др.). 

Памятники архитектуры Донского края имеют свое самобытное лицо, свои 

конструктивно-художественные особенности, историю создания. В архитектуре 

г. Цимлянска отражены особенности истории и культуры южного курортного 

городка («Городок Энергетиков»), построенного в стиле курортов 1950-х 

годов. Каждое архитектурное сооружение имеет свои составляющие элементы 

(окна, балкон, цоколь, стены, колонны и др.), всегда соответствующие форме 

дома, его композиции (настроению). Сохранить памятники архитектуры, 

доставшиеся нам в наследство, помогают реставраторы, реконструкторы, 

музейные работники. 

Архитектура и градостроительство Ростовской области имеет свои особенные 

черты, связанные с возникновением казачества на Дону (станица, хутор, 

курень). Памятниками архитектуры Донского края являются: древнейший город 

Танаис;  Азовский оборонительный комплекс, город-крепость Старочеркасск; 

Главная цель архитектуры - служение людям. Архитектура - 

Искусство сооружения зданий. Архитектура призвана 

удовлетворить потребность человека в жилых и общественных 

помещениях. Бережное отношение к архитектурным 

сооружениям. Смыслы: Информация, заложенная в архитектуре, 

связывает разные явления, разные эпохи, она образует часть 

коллективной памяти человечества. 

Свойства архитектурных сооружений: польза, 

прочность, красота. Архитектурные сооружения обладают своим 

специфическим "языком", воплощенным в символах, знаках 

архитектуры. Смыслы: Здания должны приносить пользу людям, 

должны быть построены из прочного материала. Архитектурное 

произведение должно радовать глаз. Архитектурное пространство 

должно быть комфортным для людей. 

Средства выразительности архитектуры. Главные средства 

выразительности - это форма, объѐм. Музыка и архитектура, как 

виды искусства имеют общие черты: ритм, гармония, характер, 

настроение, внутреннее созвучие. Смыслы: Отличительные 

особенности зданий, подчеркивают его своеобразие, красоту.  

Музыкальные и архитектурные произведения объединяет:  

гармония, характер, настроение, внутреннее созвучие. 

Памятники архитектуры города. Архитекторы, вложили душу, 

знания в свои произведения. Несколько архитектурных 

сооружений образуют архитектурный ансамбль. Каждый житель 

своего города должен заботиться о его красоте, чистоте. Смыслы:  

Памятники архитектуры - это голос истории. Бережное 

отношение к архитектурным сооружениям: родному дому, 

улице и т.п. 

Памятники архитектуры Донского края.  

Архитектура и градостроительство Ростовской области связана с 

возникновением казачества на Дону (станица, хутор, курень). 

Постройки казаков строились по законам мира природы. 

Постройки оберегали, защищали казаков, от капризов природы, 

врагов. Бережное отношение казаков к своему жилищу. Смыслы: 

Сельские постройкигармонично вписаны в окружающий 
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город Новочеркасск - столица Области Войска Донского. Скульптура - один из 

видов искусств. Автором скульптурных композиций является скульптор.  

В нашем городе к памятникам – объектам культурного наследия относятся: 

Обелиск (в память строителям Цимлянской ГЭС), историко-архитектурный 

ансамбль Приморского парка (ротонда, полуратонда, здание ДК «Энергетик», 

санатория «Цимлянский», здание корпуса школы-интерната). Обелиск 

расположен на юге города Цимлянска, на северо– западном берегу 

Цимлянского водохранилища. Обелиск сооружен в честь строителей Волго-

Донского канала и строителей Цимлянской ГЭС. Высота обелиска 30 метров. 

По углам его расположены 2–х фигурные скульптурные композиции 

пятиметровой высоты. Они изображают: проектировщиков, строителей, 

геологов, железнодорожников. Авторами обелиска являются скульпторы: 

скульпторы  Г.И. Озолина, А.С. Кондратьев и М.К. Аникушин. На площади 

Победы в «Городке Энергетиков» расположен памятник воинам-

освободителям, монумент «Победа», его автором является известный советский 

скульптур Николай Томский,  один из авторов мемориального архитектурного 

ансамбля «Могила Неизвестного Солдата», расположенного у Кремлевской 

стены в Александровском саду в Москве. Станица Цимлянская в первых числах 

января 1943 года стала местом ожесточенных боев, в ходе которых наша армия 

форсировала Дон и смогла за сутки выбить фашистов из станицы - 5 января 

1943 года Цимлянский район был полностью освобождѐн от немецко-

фашистских захватчиков. 

Социокультурный опыт: конструирование, рассказы из личного опыта, 

строительные и ролевые игры, моделирование, конкурсы, праздники. 

природный ландшафт. Дома похожи на их обитателей. 

Заботливый хозяин делает все, чтобы дом был красивым как 

снаружи, так и внутри. Передача от поколения к поколению 

традиций, обычаев бережного отношения к своему жилищу. 

Памятни монументальной скульптуры Донского края. 

Скульптура - один из видов искусств. Автором скульптурных 

композиций является скульптор. Донская земля богата 

памятниками: скифской культуры, героям Донской казачьей 

старины. Бережное отношение к истории и культуре своего 

народа. Смыслы:  Скульптурные произведения - летопись народа. 

Сохранение памятников скифской культуры. Передача от одного 

поколении другому традиций. Почитание героев войны. 

Уважительное отношение героям Донской казачьей старины. 

Сохранение памятников архитектуры и скульптуры. 

Созидателем архитектуры и скульптуры является человек. 

Злость, воинственность, желание завоевать другие страны, 

приводит к войне, которая разрушает целые города и даже 

страны. Большой урон архитектурным сооружениям и 

скульптурам приносит неблагоприятная экологическая среда, 

памятники архитектуры и скульптуры осквернены надписями на 

стенах, выбитыми стѐклами.  

Смыслы: Человек может быть одновременно созидателем и 

разрушителем архитектуры. 

 

Раздел "Праздники - события в жизни людей" 

Знания Ценности 

Христианские праздники на Дону: "Рождество", "Колядки", "Святки", "Масленица", 

"Пасха", "Троица" и т.д. Праздники в прошлом и сейчас, значение христианства в 

формировании русской культуры. Традиции, обычаи (увеселения, забавы), которые 

отражают казачий быт: кулачные бои, стрельба по плывущей мишени, скачки, 

джигитовка. Традиционные казачьи игры, их роль в физическом совершенствовании 

подростка. Восстановление культурных традиций на Дону.  

Социокультурный опыт: обрядовые праздники, где ребѐнок проявляет совместные 

эстетические переживания; подвижные игры, где ребѐнок приобретает опыт 

Народные праздники на Дону объединяют, снимают 

напряжение, создают ощущение психологического 

комфорта.  Смыслы:  дети идентифицируют с культурными 

традициями казаков, проявляют коллективные сопе-

реживания, становятся добрее, отзывчивее, проявляют 

любовь ко всему прекрасному. Увеселения, забавы, игры 

казаков развлекают ребѐнка, создают бодрое, радостное 

настроение, оказывают влияние на физическое 
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действия, коллективную двигательную культуру, выстраивает доброжелательные 

отношения; увеселения забавы, в процессе которых ребѐнок погружается в сферу 

культурных ценностей и смыслов, впитывает культуру своего народа, перенимает 

прошлые культурные традиции. 

совершенствование, нравственно-волевые и двигательные 

навыки. Смыслы: обеспечивают выживание, оздоровление, 

сохранение здоровья через движение.   

Перечень используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания: 

№ 

п/п 
Перечень программ, технологий и пособий по освоению формируемой части Программы 

1 Елжова Н.В. Авторская  региональная программа «Ознакомление детей дошкольного возраста с историей Донского края». Волгодонск, 2000г. 

2.  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,  Н.А. Платохина. Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и культуры Донского 

края). – 2005г. - 311с.  

3.  Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,  Н.А. Платохина. Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона» - 2005г. – 234с. 

4. Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь,  Н.А. Платохина Путешествие в историю и культуру Донского края. Рабочая тетрадь для старших 

дошкольников, педагогов ДОУ и родителей к парциальной программе «Родники Дона», - Ростов-на-Дону: типография «Синтез технологий», 

2007. – 100с. 

5. Агуреева, Т.И. Казачий костюм: учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений, учителей начальной 

школы, гувернеров, родителей /Т.И. Агуреева, Л.А. Баландина, Г.Ю. Цветкова; под общей ред. И.А. Лыковой. - М., 2011. 

6. На казаке и рогожа пригожа. Знакомство с казачьим костюмом Я.И. Агуреева, Л.А. Баландина, И.А. Лыкова, А.Х. Сундукова, Г.Ю. Цветкова 

//Художественный альбом для детского творчества. - Ростов н/Д., 2011. 

7. Реализация регионального содержания образования в дошкольных образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества: 

методическое пособие: в 2-х ч. /авт.-сост. Г.Н. Калайтанова, Н. В. Корчаловская, Л.А. Баландина, Л.В. Бех, Н.Н. Баукова; под общей ред. А.Х. 

Сундуковой. – Ростов-на Дону, 2010г. 

    2.9.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных    
отношений 

Основные формы познания Донского края 

Речевое общение Познавательные занятия 

Методы и приѐмы 

5-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

- рассказы воспитателя о детях 

- рассказы воспитателя о себе 

- рассказы о родителях 

- игры на сближение 

- рассказы взрослых 

- экскурсии 

- наблюдения 

- опыты 

- рассказы взрослых 

- экскурсии 

- наблюдения 

- опыты 
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- встречи (ходим в гости, встречаем 

гостей) 

сюжетно-ролевые игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа с картой (схемой, 

маршрутом) 

- продуктивная деятельность 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- работа с картой (схемой, 

маршрутом) 

- продуктивная деятельность 

- встречи с интересными людьми 

2.9.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в формируемой части Программы 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную деятельность по познанию детьми родного края 

(города). Основная задача для педагогов - заинтересовать родителей историей своего края, формировать желание и интерес к познанию Донского 

края вместе со своими детьми.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, используется 

воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность по ознакомлению с Донским краем: 

Направления Содержание Формы работы 

 

диагностико-

аналитическое 

Знакомство с семейными традициями.  

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в педагогическом 

процессе детского сада. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей и детей 

 

 

консультационно-

просветительское 

Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Сплочение родительского коллектива.  

 

Экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

Проведение совместных детско-родительских мероприятий: 

праздников, квестов,  конкурсов, проектов и др. 

Фото/видеорепортажи, виртуальные экскурсии 

Разработка маршрутов выходного дня 

Выполнение творческих заданий 

Составление генеалогического древа 

Встречи с интересными людьми 

Совместная трудовая деятельность и социально значимые акции 
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2.9 5. Сложившиеся традиции ДОУ и дошкольной группы 
Традиции – один из важных компонентов воспитывающей среды в группах и в детском саду в целом. В каждой группе существуют свои 

традиции с учетом возраста детей. Они могут быть разными, но обязательно с воспитательным компонентом.  

Еженедельные традиции группы. Важно проводить традиционное мероприятие каждую неделю. Например, традиционные утренние встречи 

после выходных, направлены на то, чтобы дети быстрее входили в ритм группы, настраивались на позитив, чувствовали себя в безопасности. На такой 

встрече воспитатель и все дети рассказывают, что им больше всего понравилось на выходных, кто чем занимался. Педагог делится с воспитанниками 

кратким планом дел группы на неделю. Старшие дошкольники могут предложить скорректировать этот план и предложить другие дела по своим 

интересам. 

Ежедневные традиции группы. Традиции группы могут быть ежедневными. Настроить детей на хороший день поможет традиция-ритуал 

утреннего приветствия. Задача педагога – придумать одинаковое приветствие на пару минут, чтобы здороваться со всеми детьми. Завершать день 

рефлексией, закреплять уважительное и доброе отношение детей друг к другу и воспитателя к детям поможет круг хороших воспоминаний. 

Ежемесячные традиции группы. В группах размещаются «Уголки именинников», где обозначены дети, родившиеся в текущем месяце. Там же 

присутствует «Стул именинника». Изготавливается праздничная накидка на стул. В начале дня воспитатель надевает накидку на стул именинника и 

когда приходит «виновник торжества» сообщает ему, что сегодня он «герой дня» и будет сидеть на особенном стульчике. Ребята поздравляют 

именинника (именинницу), дарят комплименты, водят хороводы, поют традиционный «каравай». При этом именинник получает символический 

подарок в свой день рождения. Для того, чтобы показать детям равенство подарки должны быть одинаковыми. 

Ежегодные традиции ДОУ. Каждый год, в период комплектования групп будущими воспитанниками, в детском саду проводится родительское 

собрание, но которое приглашаются родители (законные представители) будущих воспитанников. На собрании присутствуют заведующий ДОУ, 

педагог-психолог, воспитатели группы. Заведующий знакомит присутствующих с Уставом ДОУ и другими локальными актами, педагог-психолог даѐт 

рекомендации по адаптации детей к детскому саду. Собрание заканчивается экскурсией по ДОУ и группе, которую проводят воспитатели. 

3. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 
средствами обучения и воспитания  

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований: 

• санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 
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• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

• пожарной безопасности и электробезопасности; 

• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

ФАОП ДО оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение групп для детей с ТНР  

Вид помещения, функциональное назначение Оснащение 

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной литературой 

и художественно-прикладным творчеством  

• Развитие элементарных математических 

представлений  

1. Мольберты, позволяющие размещать на них новые для воспитанников картины, 

иллюстрации, книги, пособия для активизации внимания и развития познавательного 

интереса; открытые модули, при оборудовании которых соблюдаются следующие принципы:  

- доступность всех предлагаемых материалов,  

- разнообразие предметов по цвету, форме, размеру, материалу, весу,  

- наличие неоформленного материала, который можно использовать в качестве 

предметов-заместителей,  

- использование природного и бросового материала;  
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• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко-

географических представлений  

• Сюжетно-ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе 

- крупногабаритные модули, состоящие из отдельных сегментов, различных по форме, 

объему, цвету, которые можно соединять при помощи пуговиц, клепок, шнурков и 

использовать для развития сенсорных представлений, проведения подвижных игр, 

конструирования.  

2. Центр познавательной активности:  

- стена интеллектуального развития, где дети могут рассмотреть в доступной форме 

карты, схемы, таблицы, фиксировать наблюдения, решать ребусы, кроссворды и т. д.;  

- мини-лаборатория, где созданы условия, имеются приборы и материалы для 

демонстрации и организации самостоятельного экспериментирования, проведения 

наблюдений за свойствами предметов и веществ, их сравнения, анализа.  

3. Уголок свободной творческой деятельности, позволяющий ребенку в любой момент 

заняться рисованием, конструированием:  

- стена творчества, на которой использование фланелеграфа или крупногабаритного 

экрана из синтепона в сочетании с разными атрибутами позволяет разворачивать 

разнообразный игровой фон (с помощью веревки, пеноплена, ниток, проволоки); 

использовать различные материалы, осваивая их свойства, признаки и т. д.;  

- помимо традиционного оборудования используются и бросовые материалы, например, 

обрезки разноцветного линолеума на полу, на которых можно рисовать мелом или 

использовать для конструирования при составлении узоров.  

4. Зона эмоционального комфорта, направленная на:  

- формирование положительной самооценки: «Стенд достижений каждого ребенка», 

«Звезда недели», где в ежедневной информации для родителей отмечаются малейшие 

успехи детей; «Волшебный стул»; «Волшебная палочка»; «Клубочек» для развития 

чувства единства, сплоченности;  

- снятие агрессии и ослабление негативных эмоций: «Подушка для битья», «Молоток» для 

«выхода» психоэмоционального напряжения, скопившейся внутренней тревожности; 

«Лист гнева» для предотвращения возникшей конфликтной ситуации; «Волшебный 

мешочек для криков» для возможности легально выразить вербальную агрессию;  

- обучение методам саморегуляции:  «Иллюстрации эмоций», «Театр масок», зеркала - 

снятие эмоционального напряжения: коврики, валики, аудиозаписи со звуками природы, 

релаксационной музыкой;  

- на развитие телесных движений и ориентировок, самовыражение, на актуализацию 

собственных желаний: маски, костюмы, сундучок с атрибутами для перевоплощения.  

Ф групповой комнате имеются: 

- дидактические игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

- дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте  
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- Географический глобус  

- Географическая карта мира  

- Карта России, карта Ростовской области 

- Муляжи овощей и фруктов  

- Календарь погоды  

- Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий  

- Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, видеокассеты  

- Детская мебель для практической деятельности  

- Книжный уголок  

- Уголок для изобразительной детской деятельности  

- Игровая мебель.  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа».  

- Природный уголок   

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  

- Развивающие игры по математике, логике  

- Различные виды театров 

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна  

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики  

Раздевальная комната  

• Информационно-просветительская работа с 

родителями  

Информационный уголок  

Выставки детского творчества  

Наглядно-информационный материал для родителей  

Физкультурный уголок  

Кабинет педагога – психолога 

 • Психолого – педагогическая диагностика  

• Коррекционная работа с детьми  

•Индивидуальные консультации  

Детская мягкая мебель  

Журнальный стол, стул  

Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей  

Игровой материал  

Развивающие игры  

Фланелеграф  

Магнитная доска  

Мольберт  

Сухой бассейн  
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Стол для педагога-психолога  

Два стула для взрослых  

Детские столы и стулья (по количеству детей)  

Шкафы, полки для методической литературы и пособий  

Ковер (в зоне релаксации)  

Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий  

Настенная слоговая таблица  

Настенная касса букв  

Пособия для индивидуальной работы  

Лото, домино  

Дидактический материал для развития высших психических функций.  

―Почтовый ящик‖  

Доска с предметными вкладками  

Разрезные картинки  

Цветные матрицы Равена  

Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений  

Геометрические эталоны форм  

Сюжетный материал  

Лабиринты  

Серии сюжетных картин 

Кабинет учителя-логопеда 

 Логопедическая НОД  

Настенное зеркало (не менее 100 х 50)  

Фланелеграф   

Магнитная доска   

Мольберт   

Стол для логопеда   

Два стула для взрослых   

Детские столы и стулья (по количеству детей)  

Дополнительное освещение у зеркала   

Шкафы, полки для методической литературы и пособий   

Ковер (в зоне релаксации)   

Коробки и папки одинакового размера для хранения пособий   

Настенная слоговая таблица  

Настенная касса букв   

Набор логопедических зондов   

Шпателя металлические   

Вата стерильная, бинт стерильный   
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Спирт медицинский   

Пособия для индивидуальной работы  

Текстовой материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова.   

Лото, домино   

Дидактический материал для развития высших психических функций.   

Разрезные картинки   

Таблицы предметных, силуэтных, контурных изображений   

Геометрические эталоны форм   

Сюжетный материал   

Лабиринты   

Серии сюжетных картин Формирование звукопроизношения:   

Пособия для формирования слоговой структуры слов (13 разрядов слов)   

Тесты для автоматизации и дифференциации поставленных звуков   

Речевое лото, домино,  

―Учимся правильно говорить‖   

Пособие послушный ветерок (на развитие направленной воздушной струи).   

Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа: «Светофорчик»  

«Звуковые окошки» (для определения позиции звуков в слове)   

Символы гласных и согласных звуков   

Схемы звуко-слогового состава слова   

«Звуковые линейки» (для определения количества и последовательности звуков в словах)   

Фишки   

Подготовка к обучению грамоте:  

Магнитные азбуки на каждого ребенка   

Кассы букв   

Буквари на каждого ребенка  

Пособия и игры по обучению грамоте   

Развитие связной речи:   

Серии сюжетных картинок   

Сюжетные картинки   

Наборы предметных картинок или игрушек для составления рассказов   

Наборы текстов для пересказа   

Схемы для составления описательных рассказов  

 Развитие лексико-грамматических категорий:  

Предметные картинки по темам ―Овощи‖, ―Фрукты‖, ―Одежда‖, ―Обувь‖, ―Мебель‖, 

―Посуда‖, ―Головные уборы‖, ―Продукты‖, ―Животные‖, ―Птицы‖, ―Насекомые‖, ―Рыбы‖, 
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3.2.  Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства. 
Старшая группа (5-6 лет) 

Малые формы фольклора. 

 Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась…» (докучная сказка); «Жили-были два братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка 

О.И. Капицы / пересказ А.Н. Толстого);«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка О.И. 

―Игрушки‖, ―Транспорт‖, ―Семья‖, ―Инструменты‖, ―Времена года‖ и т.д.  

 Пособия для отработки различных способов словообразования   

Пособия на все падежные формы существительных в единственном и множественном числе   

Пособия на все предложные конструкции  

 Пособия на все случаи согласования  

 Модели предложений разных типов. 

Музыкально-спортивный зал  

• Занятия по музыкальному воспитанию  

• Физкультурные занятия 

• Тематические досуги  

• Спортивные досуги 

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей  

Библиотека методической литературы, сборники нот  

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала  

Музыкальный центр  

Пианино  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

Подборка аудио-дисков с музыкальными произведениями  

Различные виды театров  

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Ширма для кукольного театра  

Детские и взрослые костюмы  

Детские хохломские столы  

Методический кабинет  Библиотека педагогической и методической литературы  

Библиотека периодических изданий  

Пособия для занятий   

Опыт работы педагогов   

Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов   

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми   

Иллюстративный материал   

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки   

Скульптуры малых форм (глина, дерево)   

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений. 
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Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. Толстого); «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка» (пересказ 

А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обработка М.А. Булатова / обработка А.Н. Толстого / пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обработка А.Н. 

Толстого / обработка М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жѐлтый 

аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. 

Петникова / пер. и обработка И.Архангельской; «Чудесные истории про зайца по имени Лѐк», сб. с 

 Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верѐвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»; Бородицкая М. 

«Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котѐнок»; Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин 

С.А. «Черѐмуха», «Берѐза»; Заходер Б.В. «Моя вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»;казок народов Зап. Африки, пер. О.Кустовой и В.Андреева. 

Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Орлов В.Н. «Ты скажи мне, реченька….»; Пивоварова И.М. «Сосчитать 

не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелѐный….» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растѐт перед дворцом….» (отрывок из«Сказки о 

царе Салтане….», «Уж небо осенью дышало….» (отрывок из романа «Евгений Онегин»); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь 

в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья», 

Толстой А.К. «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад….»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится….»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам 

приходит Новый год»; Фет А.А. «Кот поѐт, глаза прищуря….», «Мама, глянь-ка из окошка….»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чѐрный С. «Волк»; 

Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила- была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга». 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»; Бианки В.В. «Лесная 

газета» (сборник рассказов); Гайдар А.П. 

«Чук и Гек», «Поход»; Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол»,«Закутанный мальчик»; Дмитриева В.И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (сборник рассказов); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», 

«Дружок»,«На горке»; Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Панфилова Е. «Ашуни. Сказка с рябиновой ветки»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (сборник рассказов); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица на столбах»; Симбирская Ю.«Лапин»; 

Сладков Н.И. «Серьѐзная птица», «Карлуха»; Снегирѐв Г.Я. «Про пингвинов» (сборник рассказов); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котѐнок»; Ушинский 

К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О.«Фрося – ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля». 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовѐнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишко 

домой спешил», «Синичкин календарь»,«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?», «Лесные домишки», 

«Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют»; Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конѐк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звѐздочка»; 

Катаев В.П. «Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алѐнушкины сказки» (сборник сказок); Михайлов М.Л. «Два 

Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слѐзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»; Сапгир Г.Л. «Как 

лягушку продавали» (сказка-шутка); Телешов Н.Д.«Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам 

романа Х. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. 

с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У. Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); 
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Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г. Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен),«Свинопас» (пер. с датского А. Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А.Ганзен),«Гадкий утѐнок» (пер. с датск. А.Ганзен, пересказ Т.Габбе и А.Любарской), «Новое платье короля» 

(пер. с датск. А.Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А.Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. сдатск. А. Ганзен); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонѐнке» (пер. с англ. 

К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. Маршака), «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / 

И.Шустовой); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлѐф С. «Чудесное путешествие Нильса с 

дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живѐт на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 

Лунгиной), «Пеппи Длинный чулок» (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг Х.«Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн 

А. А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Мякеля Х. «Господин Ау» (пер. с фин. Э.Н. Успенского); Пройслер О. «Маленькая 

Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. З. 

Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Малые формы фольклора.  

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские   народные   сказки.   «Василиса   Прекрасная»   (из   сборника   А.Н.   Афанасьева);«Вежливый Кот-воркот» (обработка М. Булатова); 

«Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов– семь работников» (обработка И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой / запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой / пересказ И.В. 

Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга / пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

Каждый свое получил», эстон. обработка М. Булатова; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т.Габбе), 

«Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерѐва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из 

сказок Перро Ш.. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А.«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»; Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»,«Оркестр»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

«Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная история»; 

Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое», «Букварь. Веселое путешествие от А до Я»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом 

под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей   очарованье!..»   («Осень»),   

«Зимнее   утро»;   Рубцов   Н.М.   «Про   зайца»;   Сапгир   Г.В.«Считалки»,   «Скороговорки»,   «Людоед   и   принцесса,   или   Всѐ   наоборот»;   

Серова   Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родинойзовѐм?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда 
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в машинах снег везут»; Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник». 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. 

«Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (сборник рассказов), «Что я видел» (сборник рассказов); Зощенко М.М. 

«Рассказы о Лѐле и Миньке» (сборник рассказов); Коваль Ю.И.«Русачок-травник», «Стожок», «Алый»; Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., 

Василиади О. «Елка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»; Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», 

«Шутка»; Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»; Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серѐжик»; Раскин А.Б. «Как папа 

был маленьким» (сборник рассказов); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»; Соколов-Микитов 

И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»; Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина 

В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове», «Горячий камень»; Гаршин В.М. 

«Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г.«Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»; Прокофьева С.Л., Токмакова И.П. «Подарок для Снегурочки»; Ремизов А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; 

Скребицкий Г.А. «Всяк по- своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли»; Чѐрный С. «Дневник Фокса Микки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон 

Р.Л.«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести. Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 

Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес / И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского / Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, 

А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой), «Алиса в Зазеркалье» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, 

стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); 

Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. 

Токмаковой); Распе Эрих Рудольф «Приключения барона Мюнхгаузена» (пер. с нем. К.И. Чуковского / Е.Н. Акимовой); Родари Дж. «Путешествие 

Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко), «Джельсомино в Стране лжецов» (пер. с итал. А.Б. Махова); Топпелиус С. «Три ржаных колоска» (пер. 

со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Муми-тролли» (пер. со шведск. В.А. Смирнова / И.П. 

Токмаковой), «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова / Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%2C_%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5-%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B5_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», 

муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, 

обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. 

Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по 

ритму», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. 

С. Вольфензона. 

От 6 лет до 7 лет. 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-
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реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка»,  муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; 

«Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 

танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь 

«Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. 

Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

От 6 до 7 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. 

Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая осень»; 

И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. 

Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персиками»; А.С. Степанов 

«Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон 

«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. 

Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

3.3 Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 

процесс ДОО. Время просмотра ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего обсуждения с 

детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 
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регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

             Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова,Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. А. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Ковалевская, 1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. 

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 

- 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ѐлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер 

В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссерБ. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
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Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, А. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

3.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ТНР. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями: 

- Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 
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- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда (далее  - РППС) в групповом помещении и кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

         РППС организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

         Созданная обстановка, в групповом помещении и кабинете учителя-логопеда способствует эмоциональному благополучию каждого 

воспитанника. Обстановка максимально приближена к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие 

и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

        Группу компенсирующей направленности часто посещают моторно неловкие, плохо координированные дети, поэтому уделяется особое внимание 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповые помещения и кабинеты не загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели закруглены. 

         Наполнение развивающих центров в групповом помещении и в кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, поэтому каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

         Пространство организовано в виде разграниченных зон (центров), оснащѐнных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, стимульное оборудование). 

        При проектировании РППС учтены: 

‒ местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

‒ возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности; 

‒ задачи  образовательной программы, содержание образования; 
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‒ возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников 

сетевого взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

      РППС  соответствует: 

‒ требованиям ФГОС ДО; 

‒ образовательной программе ДОУ; 

‒ материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

‒ возрастным особенностям детей; 

‒ воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

‒ требованиям безопасности и надежности. 

        РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Подробное планирование содержания развивающей предметно пространственной среды в соответствии с возрастными особенностями и зонированием 

представлено в «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» - (Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н. В. Нищева – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2015г. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

Логопедический кабинет 

 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стулья для занятий у зеркала. 

- Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для артикуляционного массажа. 

- Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

- Спирт. 

- Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 

- Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

- Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

- Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи 

- Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

- Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

- Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

- Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

- Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

- Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 
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- Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений. 

- Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

- Магнитная доска и азбука. 

- Разрезной алфавит. 

- Слоговые таблицы. 

- Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

- Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино (для формирования и активизации математического 

словаря). 

- Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе . 

Групповые  ячейки - 1 

Функции:  организация образовательной, самостоятельной и совместной деятельности детей. 

Направления 

развития 

Центры активности 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

Уголок безопасности и ПДД 
- Атрибуты для формирования основ бытовой, пожарной и дорожной безопасности у детей (плакаты, макеты и т.д.). 

- Наглядно-иллюстративный материал по бытовой, пожарной и дорожной безопасности. 

- Настольно-печатные игры (разрезные картинки, пазлы, игры с правилами – «ходилки», лото, домино и др.) 

- Детская художественная литература по тематике. 

- Настольный перекресток (маленькие дорожные знаки, различные игрушечные виды транспорта, игрушки – светофор, 

фигурки людей).  

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр по пожарной  игр с дорожной тематикой (жезл, свисток, фуражки, дорожные 

знаки, модель светофора).  

- Пособия и игры по обучению детей ПДД. 

- Безопасные маршруты «Дом – детский сад», разработанные для каждого ребенка. 

Уголок дежурства 

Уголок труда 

Уголок уединения 

Зона сюжетно-ролевых игр в игровом уголке 
- Атрибуты для развития сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом детей  

«Познавательное 

развитие» 
Математический и сенсорный уголок 

- Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме; 

- Материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве;  

- Материал для развития временных,  пространственных представлений; 
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- Дидактические игры математического содержания; 

- Геометрические фигуры 

Уголок  познавательно-исследовательской деятельности 

- Лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, 

различные ѐмкости, бросовый и природный материал. 

- Микроскоп 

- Дидактические игры, обогащающие сенсорный опыт: пирамидки, башенки, мозаики, разрезные картинки, складные 

кубики, паззлы. 

- Дидактические игры  на развитие внимания и памяти 

- Настольно-печатные игры (домино, лото) 

- Игры-головоломки 

- Тактильные доски 

- Образцы различных материалов (добывающие и производящие) 

- Оборудование для игр с водой и песком 

- Образцы народно-прикладного искусства Донского края. 

Уголок патриотического воспитания 

- Флаг и герб России, портрет президента РФ 

- Наглядный материал, детские энциклопедии, расширяющие представления о Родине.  

- Карта РФ 

- Флаг и  герб  Ростовской области, Цимлянского района 

- Альбомы  с  фотографиями достопримечательностей родного города, района, края. 

- Куклы в казачьих костюмах, альбомы для знакомства с казачьим костюмом  

- Семейные альбомы, фотографии. 

Уголок  природы 

- Комнатные растения в соответствии с возрастом детей 

- Календарь природы 

- Инвентарь для ухода за растениями 

- Картотека  паспортов комнатных растений  

- Настольно-печатные и дидактические игры экологического содержания 

- Бутафорские предметы овощей и фруктов 

- Природный материал 

- Гербарии растений 

- Альбомы и книги экологического содержания 

- Сюжетные и предметные картинки (рыбы, насекомые, животные и т.д.). 

«Речевое развитие» Книжный уголок 
- Художественная литература 

- Портреты писателей 
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- Папки с картинками и фотографиями 

- Иллюстрации по прочитанным книгам 

Центр «Будем говорить правильно»  

- Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

- Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

- Полка или этажерка для пособий. 

- Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал). 

- Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

- Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Центр речевой активности 

- Мнемотаблицы и коллажи  для составления описательных и творческих рассказов; 

- Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений (фишки, семафорчики, 

флажки, разноцветные геометрические фигуры и т. п.). 

- Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

- Альбомы для словотворчества. 

- Картотеки загадок, потешек, скороговорок. 

- Настольно-печатные игры. 

- Иллюстрации к знакомым произведениям. 

- Детские журналы 

- Сюжетные и предметные картинки 

- Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин для составления рассказов 

- Картотека упражнений артикуляционной гимнастики;  

- Словесные дидактические игры 

- Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Уголок театрализации 
- Различные виды театров (настольный, кукольный, пальчиковый, теневой и др.) 

- Ширма 

- Костюмы, парики, головные уборы  для реализации творческих замыслов детей. 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Музыкальный центр 
- Музыкальные инструменты 

- Шумовые инструменты: погремушки, колокольчики, бубен, барабаны 

- Атрибуты к музыкальным подвижным играм 

- Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки для детского 

танцевального творчества (пополняется по необходимости) 

- Магнитофон и набор программных аудиозаписей 



154  

- Музыкально-дидактические игры 

- Атрибуты к подвижным музыкальным играм 

- Шумовые игрушки-самоделки 

- Пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) для 

определения характера мелодии при слушании музыки 

Уголок ИЗО 
- Изобразительные средства: (карандаши,  фломастеры, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

разнообразные  кисти, пластилин, глина, цветная бумага различной фактуры и т.д.) 

- Мольберт 

- Фланелеграф 

- Магнитная доска 

- Образцы  народно-прикладного искусства Донского края  и России 

- Природный и бросовый материал  

- Репродукции картин разных жанров 

- Произведения живописи, архитектуры, скульптуры 

- Природный материал для творческой деятельности 

Зона конструирования в игровом уголке 

- Образцы и схемы построек из строительного материала 

- Строительный материал 

- Разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей)  

- Конструкторы типа «Лего» и др. 

Спальная  комната (совмещѐнная) 

Функции: дневной сон, гимнастика пробуждения 

Оснащение: - Спальная мебель 

- Атрибуты для закаливающих процедур:  ребристые дорожки, массажные коврики, мячики, мешочки и др. 

Приѐмная 

Функции:  для приѐма детей и хранения  верхней  одежды. Информационно-просветительская работа с родителями 

Оснащение: - Выставки детского творчества 

- Уголок для родителей 

- Детские индивидуальные шкафчики  

- Короб для игрушек, используемых на улице 

«Физическое 

развитие» 

Спортивный уголок 
- Физкультурное оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

- Коврик массажный со следочками.  

- Шнур короткий (плетенный). 
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- Обруч малый 

- Скакалка короткая 

- Кегли 

- Кольцеброс 

- Малое баскетбольное  кольцо 

- Кальцо малое 

- Мяч средний 

- Палка гимнастическая, короткая 

- Султанчики 

- Косички 

- Мяч для мини - баскетбольный 

- Мешочек малый с грузом 

- Мяч резиновый 

- Мяч утяжеленный (набивной) 

- Мяч массажер 

- Обруч большой 

- Серсо 

- Бадминтон 

В проектной деятельности присутствует часть, связанная с ознакомлением и погружением детей в тему проекта и часть, связанная с творческой 

переработкой детьми материалов проекта. Для ознакомления с тематикой проекта РППС группы постепенно дополняется необходимыми предметами, 

изображениями, детской литературой, связанными с темой проекта. В ходе проектной деятельности возможна организация мини-музеев в группе, 

выставка продуктов детской деятельности или фотовыставка по теме проекта. 

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное оборудование:  

 Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба по ним 

оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в 

магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко можно использовать как природный материал. 

 На физкультурных занятиях применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и 

нетрадиционный - пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, ленточки, платочки, мишуру, которые 

повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Наличие музыкального центра является важным моментом при 

организации физкультурно-оздоровительной среды. 

 Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.   

 Для укрепления органов дыхания дошкольников используется нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные шарики и пр. 

 Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики, суджоки, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только 

активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 
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3.6 Кадровые условия реализации Программы. 
Воспитание и обучение дошкольников с ТНР осуществляют специально подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-логопед, педагог-

психолог, знающие психофизические особенности детей с ОВЗ с учетом их нозологических особенностей и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы с ними.  

В штатное расписание ДОО, реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ТНР включены 

следующие должности: 

- учитель-логопед –  имеет высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с 

получением квалификации «Учитель-логопед»; по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль подготовки 

«Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки «Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр). 

- педагогические работники -  воспитатели (включая старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, - имеют среднее или высшее профессиональное педагогическое образование по соответствующему занимаемой должности 

направлению подготовки, удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

- руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

имеют удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.  

В целях эффективной реализации  Программы в ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. 

их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой АОП. 

В ДОО обеспечена консультативная поддержка руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ, осуществляется 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом в годовом плане ДОО предусмотрено повышение информированности педагогов о детях с ОВЗ 

разных нозологических групп; формирование педагогической позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение 

педагогов через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения квалификации. 

3.7. Особенности организации образовательного процесса 

3.7. 1. Режим и распорядок дня: 
     Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей, социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.  

Режим работы МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска  - пятидневная рабочая неделя, нерабочие дни - суббота и воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации: группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного возраста – с 

7.00 до 19.00.  

В МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска  обеспечивается: соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  
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Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей с ТНР: для 

детей 6-го года жизни - не более 20 минут,  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с учителем-логопедом, с педагогом-психологом и др.) 

регламентируются индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями.  

     В середине года (1-8  января) и в летний период для воспитанников дошкольных групп организовываются каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетическо-оздоровительного цикла. 

      Режим и распорядок дня, составляется с учетом условий реализации АОП ДО для детей с ТНР, условий в ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений, а также действующих на данный момент санитарно-эпидемиологических требований. 

Режим дня для детей с тяжелыми нарушениями речи (5/7 лет).  

№ Режимные моменты Время 

1. Утренний приѐм детей. Утренний фильтр.  Общение, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

детей.  

7.00 – 8.20 

2. Утренняя гимнастика    8.20 - 8.30 

3. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры        

Завтрак.  

8.30 - 8.50 

4. Утренний сбор.    8.50 - 9.00 

5. Организованная образовательная деятельность, в том числе коррекционной направленности (занятия с 

логопедом). 

9.00 – 9.25  /  9.00 - 9.30 

9.35 – 10.00  /  9.40 - 10.10 

10.20 – 10.45 / 10.20 - 10.50 

6. Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры.  Второй завтрак 10.10 – 10.20 

7. Подготовка к прогулке. Прогулка: наблюдения, труд, игры, физкультурно-оздоровительная работа, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

10.50 – 12.30 

8. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, пальчиковая гимнастика  12.30 - 12.40 

9. Обед. 12.40 - 13.10 

10. Подготовка к дневному сну, дневной сон                               13.10 - 15.00 

11. Постепенный подъѐм. Гимнастика после сна. Гигиенические процедуры.  15.00 - 15.15 

12. Вечерний сбор. 15.15 – 15.30 

13. Организованная образовательная деятельность, индивидуальные занятия воспитателя с детьми по заданию 15.30 - 16.00 
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логопеда 

14. Подготовка к ужину. 16.00 - 16.10 

15. Ужин 16.10 – 16.30 

16. Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, общение, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой                                                                    

16.30 – 18.00 

18.00 - 19.00 

Особые образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи предполагают также использование в отдельных случаях 

(ослабленные дети, дети, неадаптированные к группе, погодные условия, карантины и т. д.) гибкого и щадящего режимов дня. 

Гибкий режим дня предполагает: 

— уменьшение времени проведения занятий; 

— уменьшение нагрузки во время занятий в зависимости от подготовленности детей; 

— проведение занятий на прогулке; 

— смещение времени проведения тех или иных мероприятий, учитывая время прихода и ухода детей; 

— дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия — концерты, спектакли, праздники); 

— замена прогулки сменой обстановки (плохие погодные условия); 

— удлинение времени сна (если ребенок поздно засыпает); 

— утренний прием детей на улице (в теплое время года).  

Щадящий режим предполагает: 

— сокращение прогулочного времени; 

— продление дневного сна; 

— уменьшение физической нагрузки; 

— сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и на физкультурных занятиях; 

— освобождение от физкультурных занятий после перенесенных заболеваний. 

3.7.2. Организация образовательной деятельности по Программе 
Ведущим специалистом в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР является учитель-логопед. Коррекционно-

образовательная деятельность учителя-логопеда осуществляется через подгрупповую и индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и 

планом специалиста. Образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуры проводится со всей группой. 

В летний период (июнь, июль, август) ОД не проводится, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на улице. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, увеличивается продолжительность 

прогулок. Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

- Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

- Календарно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 

В группах для детей с тяжелым нарушением речи воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности взрослого и детей на месяц, 

неделю и на каждый рабочий день месяца.  
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Учитель-логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную на каждый день. 

Сетка организации непосредственно образовательной деятельности формируется в начале учебного года для открытых в ДОО групп. Информация о 

расписании доводится до сведения родителей (законных представителей) воспитанников на информационных стендах группы. Количество, виды, 

формы образовательных занятий по программе обусловлены рекомендациями ФАОП ДО и комплексной образовательной программы. 

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и индивидуальные. В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по усмотрению логопеда. Выделяются 

следующие виды подгрупповых логопедических занятий: 

1. по формированию лексико-грамматических средств языка (развитию словаря; развитию грамматически правильной речи); 

2. по формированию связной речи; 

3. фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время 

Понедельник 1.Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 1/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 2/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 1. 

9.00 - 9.25 

9.40 - 10.10 

Вторник 1.Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 1/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, группа 2/ подгрупповое занятие воспитателя, группа 1 

9.00 - 9.25 

9.40 - 10.10 

Среда Индивидуальные занятия с учителем-логопедом. 9.00 - 12.40 

Четверг 1.Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 1/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 2/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 1 

9.00 - 9.25 

9.40 - 10.10 

Пятница 1.Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 1/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 2. 

2. Подгрупповое занятие логопеда, подгруппа 2/ подгрупповое занятие воспитателя, подгруппа 1 

9.00 - 9.25 

9.40 - 10.10 

Старшая группа 

В старшей группе проводится в неделю 16 групповых (подгрупповые и фронтальные) занятия продолжительностью 20-25 минут и по 3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком. 

Подготовительная к школе группа 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, 

групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут и по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для 

каждого ребенка. 

Расписание образовательной деятельности на занятиях на примере подготовительной группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Логопедическое 

9.00 - 9.30 

 

ФЭМП  

9.00 – 9.30 

 

 

Р. речи  

9.00 - 9.30 

 

Рисование 

9.00 – 9.30 

 

Логопедическое 

9.00 – 9.30 

 

ФЭМП  

9.40 – 10.10 

Логопедическое 

9.40 – 10.10 

 

Лепка / аппликация 

9.40 – 10.10 

Логопедическое 

9.40 – 10.10 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

9.40 – 10.10 
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Музыкальное 

15.35 – 16.00 

ФЦКМ 

10.20 – 10.50 

 

Физкульт. на возд. 

11.40 – 12.10 

 

Музыкальное 

15.35 – 16.00 

 

Физкультурное 

10.20 – 10.50 

 

Физкультурное 

10.20 – 10.50 

 

3.7.3. Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в группе детей с ТНР  
        Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса учитывает особенности речевого и психофизического развития детей с 

общим недоразвитием речи и предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий учителя – логопеда, воспитателей и 

специалистов дошкольного образовательного учреждения. 

Примерное комплексно – тематическое планирование образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Месяц 

неделя 

Тема Возраст Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1-3 

неделя 

До свидание, лето. 

Детский сад. 

Игрушки. 

 

5-6 лет 

 

Выявлять особенности общего и речевого развития детей: состояния 

компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией. 

Заполнять диагностические карты. 

Формировать, пополнять и закреплять знания детей  о детском саде, 

профессиях в саду и режимных моментах.  

Обогащать словарь по теме: «Игрушки» 

 

Развлечение  

«День знаний». 

6-7 лет 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Огород. Овощи. 5-6 лет Расширять представления детей об овощах (цвет, форму, размер, запах, 

вкус). Уточнять знания детей о том, что овощи растут в огороде на грядках, их 

регулярно поливают, собирают урожай осенью. Пополнять словарь детей 

существительными по лексической теме. Закреплять обобщающее понятие 

«овощи». Воспитывать у детей уважительное отношение к труду работников 

сельского хозяйства. 

Игра-

драматизация по 

русской 

народной сказке 

«Репка». 

 

Выставка 

поделок из 

овощей 

«Веселый 

огород» 

 

Овощи.  

Труд взрослых на 

полях и огородах. 

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о сборе урожая овощных культур, о 

труде взрослых на полях и огородах. Расширять представления детей об 

овощах (цвет, форму, размер, запах, вкус). Расширять словарный запас у детей 

по лексической теме. Закреплять обобщающее понятие «овощи». Закреплять у 

детей знания о пользе употребления в пищу овощей. 

 



161  

Октябрь 

1 неделя 

Сад. Фрукты. 

Ягоды. 

5-6 лет Расширять представления детей о фруктах (цвет, форму, размер, запах, 

вкус). Уточнять знания детей о том, что фрукты растут в саду на деревьях, за 

фруктовыми деревьями ухаживают, собирают урожай осенью. Пополнять 

словарь детей существительными по лексической теме. Закреплять 

обобщающее понятие «фрукты». Пополнять активный словарь детей 

названиями основных (зелѐный, жѐлтый, красный) и оттеночных (оранжевый, 

фиолетовый, розовый) цветов. Закреплять у детей знания о пользе 

употреблении фруктов в пищу. 

Интегрированное 

занятие 

«Бабушкин 

погребок» 

Фрукты. Ягоды 

Труд взрослых в 

саду. 

6-7 лет Расширять и уточнять представления детей о сборе урожая плодовых культур, 

о труде взрослых в садах. Расширять представления детей о фруктах (цвет, 

форму, размер, запах, вкус).Расширять словарный запас у детей по лексической 

теме. Закреплять обобщающее понятие «фрукты». Закреплять у детей знания о 

пользе употребления в пищу фруктов.  

Октябрь 

2 неделя 

Осень.  

Признаки осени.  

Осенние месяцы. 

5-6 лет Продолжать формировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Расширять и активизировать словарь по теме: «Осень». 

Познакомить с названиями осенних месяцев. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенняя пора» 

 

Праздник «Вот и 

осень к нам 

пришла!» и 

интегрированное 

занятие «Желтая 

сказка» Из цикла 

«Новые 

разноцветные 

сказки». 

Осень. 

Признаки осени.  

Ранняя и поздняя 

осень.Осенние 

месяцы. 

6-7 лет Расширять знания детей об осени как времени года; о существенных признаках 

сезона: похолодание, сокращение светового дня, холодные затяжные осадки, 

отлѐт птиц в тѐплые края. Закреплять у детей понятия «ранняя» - «золотая 

осень». 
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Октябрь 

3 неделя 

Деревья. Лес. 

Грибы и ягоды. 

5-6 лет Расширять представления детей о деревьях (лиственные, хвойные, фруктовые; 

названия частей деревьев). Закреплять у детей умения различать деревья по 

листьям, плодам, семенам, стволам. Закреплять знания детей о таком 

природном явлении, как листопад. Пополнять активный словарь детей 

названиями деревьев. Закреплять обобщающее понятие «деревья». 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных 

зонах. Формировать у детей представления о дарах осеннего леса, о ягодах (о 

пользе, о строении, о том, как можно приготовить ягоды). Познакомить детей 

со съедобными и ядовитыми ягодами. Формировать у детей умение различать 

ягоды по внешнему виду. Активизировать словарь детей по данной теме. 

Закреплять обобщающие понятия «лес», «ягоды». Уточнять знания детей о том, 

что ягоды растут в саду и в лесу; на кустах, на деревьях, и на земле; гроздьями, 

по одному. Закреплять навыки безопасного поведения в природной среде 

 

 

Выставка 

поделок из 

бросового 

материала  

«Осень золотая» 

 

Деревья. Лес. 

Грибы и ягоды. 

6-7 лет Расширять представления детей о деревьях (лиственные, хвойные, фруктовые; 

названия частей деревьев: корни, ствол, крона, ветки, листья). Закреплять 

обобщающее понятие «деревья». Закреплять у детей умения различать деревья 

по листьям, плодам, семенам, стволам. Расширять представления о способах 

распространения семян. Закреплять знания детей о таком природном явлении, 

как листопад. 

Закреплять знания детей об осени. Закреплять представления об осени как 

времени года, приспособленности растений к изменениям в природе, явлениях 

природы. Обогащать знания сравнивать природу ранней и поздней осени. 

Расширять представления о съедобных и несъедобных ягодах (съедобные – 

малина, калина, брусника и т. п.; несъедобные – волчья ягода), которые 

распространены в средней полосе России. 

Октябрь  

4 неделя 

Одежда. 

 

5-6 лет Расширять знания детей о предметах одежды: названия одежды, 

назначение и отличительные признаки, детали одежды, как изготавливается 

одежда. Развивать умение выбирать одежду в соответствии с сезоном. 

Закреплять обобщающее понятие «одежда» .Поощрять бережное и аккуратное 

отношение к своей одежде. Познакомить с профессией швея. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Ателье мод». 

 

Выставка 

одежды для 

кукол  

(совместное с  

родителями 

Одежда. 

Материал, из 

которого шьют 

6-7 лет Обобщать и систематизировать представления детей об одежде, о головных 

уборах, о материалах изготовления, о процессе производства. Закреплять 

обобщающие понятий «одежда», «головные уборы». Закреплять умение 
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одежду. подбирать одежду, головные уборы, с учетом сезонности и различных условий, 

для комфорта и охраны здоровья. 

творчество). 

Ноябрь  

1 неделя 

Головные уборы. 

Обувь.  

5-6 лет Расширять знания детей о предметах обуви: названия различных видов 

обуви, назначение и отличительные признаки, детали обуви (голенище, 

подошва, каблук, ремешки, шнурки, язычок), как и из каких материалов 

изготавливается обувь, как ухаживать за обувью. Развивать умение выбирать 

обувь соответственно сезону и ситуации. Закреплять обобщающее понятие 

«обувь». Познакомить с профессией сапожник. 

Развлечение 

«Маскарад 

шляп» 

(совместное с 

родителями) 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Сапожная 

мастерская» 

 

 

Головные уборы. 

Обувь. 

Материал, из 

 которого  

сделана обувь 

6-7 лет Обобщать и систематизировать представление детей об обуви, о материалах 

изготовления, о процессе производства. Закреплять обобщающее понятие 

«обувь». Закреплять умение подбирать обувь, с учетом сезонности и различных 

условий, для комфорта и охраны здоровья. 

Ноябрь. 

2 неделя 

Продукты питания.  5-6 лет Обобщать знания о продуктах питания. Закреплять обобщающее 

понятие «Продукты питания». Расширять знания  о пользе и вреде различных 

продуктов. Классификация продуктов. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

« Продуктовый 

магазин». 

 

Выставка книжек 

о правильном 

питании. 

(совместное с  

родителями 

творчество). 

Продукты питания. 

Виды продуктов. 

6-7 лет Обобщать знания о продуктах питания. Закреплять обобщающее понятие 

«Продукты питания». Расширять знания  о пользе и вреде различных 

продуктов. Классификация продуктов. Познакомить с различным 

производством продуктов. 

Ноябрь. 

3 неделя 

Посуда. Виды 

посуды. 

5-6 лет Расширять знания детей о посуде: названия предметов посуды, из чего 

она сделана, где хранится. Познакомить детей с назначением посуды. 

Формировать у детей умение различать чайную, столовую, кухонную посуду. 

Обогащать словарь детей названиями частей посуды (носик, крышка, ручки, 

края, стенки, донышко). Закреплять обобщающие понятия «посуда», «чайная 

посуда», «столовая посуда», «кухонная посуда». 

 

Выставка 

поделок из 

пластилина, 

глины, солѐного 

теста «Моя 

любимая чашка» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из  

которых сделана 

 посуда. 

6-7 лет Закреплять обобщающее понятие «Посуда». Развивать умение 

дифференцировать кухонную, столовую и чайную посуду. Обозначать внешние 

признаки, деталей посуды, материалов из которых она изготовлена. Расширять 

представления о посуде (праздничной, сказочной) для различных праздничных 

мероприятий, о способах сервировки и украшения новогоднего стола. 
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 День матери. 

Ноябрь. 

4 неделя 

Зимующие птицы. 5-6 лет . 

Расширять представление детей о зимующих и перелетных  птицах. 

Обогащать представления детей о зимующих  птицах: голоса, повадки птиц, их 

жильѐ. Формировать обобщающее понятие «зимующие птицы». Наблюдать за 

птицами во время прогулок, развивать умение у детей различать зимующих 

птиц по их внешнему виду. Поощрять проявления заботы и бережного 

отношения к зимующим птицам. 

Выставка 

кормушек. 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

Зимующие птицы. 

Перелетные птицы. 

Подготовка птиц 

 к отлету. 

6-7 лет Развивать представление о жизни птиц, о том, что большинство птиц образуют 

пары для высиживания и выведения птенцов, совместное проживание в стае 

помогает птицам выжить, в т.ч. во время перелета в теплые страны. Расширять 

представления об экосистемах, природных зонах. Обогащать представление о 

подготовке птиц к отлету. 

Ноябрь. 

5 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

5-6 лет Расширять знания детей о домашних животных: названия животных, названия 

их детѐнышей, внешние признаки, чем питаются, где живут, какую пользу 

приносят людям, почему они называются домашними. Формировать 

обобщающее понятие «домашние животные». Воспитывать любовь и бережное 

отношение к животным. 

Формировать представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц. Расширять знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять 

обобщѐнное понятие «домашние птицы». 

Изготовление 

макета  

\«Наша ферма» 

 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

6-7 лет Закреплять названия домашних животных и их детѐнышей. Расширять 

представления детей о характерных признаках, повадках домашних животных, 

о пользе для человека. Закреплять понятие «домашние животные». Расширять и 

систематизировать представления о животноводстве, как сельскохозяйственной 

отрасли нашей страны. 

Формировать представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц. Расширять знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять 

обобщѐнное понятие «домашние птицы».  
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Декабрь. 

1 неделя 

Зима. 

Признаки зимы. 

 

5-6 лет Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Пополнять активный 

словарь детей названиями зимних месяцев. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Развлечение 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

 

 

Зима. 

Признаки зимы. 

Зимние месяцы 

6-7 лет Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Пополнять активный 

словарь детей названиями зимних месяцев. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой 

Декабрь. 

2 неделя 

Дикие животные и 

детеныши. 

5-6 лет Расширять знания детей о диких животных: названия животных, названия их 

детѐнышей, внешние признаки, повадки, чем питаются, где живут, почему они 

называются дикими. Формировать обобщающее понятие «дикие животные». 

Воспитывать любовь и бережное отношение к животным. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

Игра-

драматизация по 

сказке 

«Теремок». 

 

Изготовление 

макета 

«Животные 

наших лесов» 
Дикие животные и 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме. 

6-7 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких животных средней полосы: 

названия животных, названия их детѐнышей, внешние признаки, повадки, чем 

питаются, где живут, о том, как готовятся они к зиме, почему они называются 

дикими. Закреплять обобщѐнное понятие «дикие животные». Воспитывать 

любовь и бережное отношение к животным. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе 

Декабрь. 

3 неделя 

Животные жарких 

и холодных стран. 

5-6 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких животных жарких и холодных 

стран: названия животных, названия их детѐнышей, внешние признаки, 

повадки, чем питаются, где живут, о том, как готовятся они к зиме, почему они 

называются хищными и травоядными. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в зоопарке. 

Изготовление 

макета 

«Зоопарк» 

 

Интегрированное 

занятие « Как 

воробей 

пообедал в 

зоопарке» 

Животные жарких 

и холодных стран. 

Детеныши  и 

повадки 

6-7 лет Пополнять и закреплять знания детей о диких животных жарких и холодных 

стран: названия животных, названия их детѐнышей, внешние признаки, 

повадки, чем питаются, где живут. Обогащать понятиями о хищных и 

травоядных животных» .Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 
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зоопарке. 

Декабрь. 

4 неделя 

 

Новый год 

5-6 лет Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Закладывать основу праздничной культуры. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравлять близких с праздником, преподносить подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. Формировать умение составлять рассказ из личного 

опыта о новогоднем празднике. 

Праздник  

«Новый год». 

 

Выставка 

детского 

творчества: 

рисунки, 

поделки. 

 

(совместное с 

родителями/ 

воспитателями 

творчество). 

 

6-7 лет Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии 

в    коллективной    предпраздничной    деятельности.    Поощрять    стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. Развивать эмоционально положительное отношение к 

новогоднему празднику, желание активно участвовать в его подготовке.  

Январь. 

1  неделя 

Зимние каникулы 5-6 лет ____  

6-7 лет 

Январь. 

2 неделя  

 

Зимние забавы. 

5-6 лет Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Закреплять 

представления о зимних забавах, зимних видах спорта. Развивать у детей 

потребность в двигательной активности. Воспитывать у детей здоровый дух 

соперничества, взаимовыручки. 

Изготовление 

снежных 

построек 

(совместно с 

родителями) 6-7 лет Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. Закреплять 

представления о зимних забавах, зимних видах спорта. Развивать у детей 

потребность в двигательной активности. Воспитывать у детей здоровый дух 

соперничества, взаимовыручки. 

Январь. 

3 неделя 

Человек. Части 

тела. 

5-6 лет Закреплять название частей тела человека.  Обогащать  словарь. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Чаепитие с 

родителями 

«Семейные 

посиделки»  

 

(совместное с 

 родителями) 

Человек. Части 

тела. Семья. 

6-7 лет Закреплять название частей тела человека.  Обогащать  словарь. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки. Познакомить с термином – семья. С членами 

семьи. Развивать эмоционально-положительное отношение к членам своей 

семьи. 
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Январь. 

4 неделя 

Дом и его части 5-6 лет Обогащать знания детей о доме и  частях дома.  Развивать навыки безопасного 

поведения дома. Формировать умение составлять рассказ из личного опыта о 

своем доме, своей комнате 

Выставка 

рисунков 

«Такие разны 

 дома» 

Дом. Квартира. 

Части дома. 

6-7 лет Обогащать знания детей о доме и  частях дома. Познакомить с понятиями: 

квартира, многоэтажный дом.  Развивать навыки безопасного поведения дома. 

Формировать умение составлять рассказ из личного опыта о своем 

доме/квартире. 

Январь 

5 неделя 

Мебель 5-6 лет Расширять представления детей о мебели: названия предметов мебели, их части 

(столешница, ножка, сиденье, подлокотник, спинка, дверца, ручка), внешние 

признаки (цвет, форма), материал, из которого она изготовлена. Закреплять 

представления о домашней мебели, предназначенной для спальни, столовой, 

кухни; о назначении различных видов мебели. Закреплять обобщающее 

понятие «мебель». Познакомить детей с профессией столяр и инструментами 

для изготовления мебели 

Изготовление 

кукольной 

мебели из 

бумаги. 

 

Интегрированное 

занятие  

«В магазине  

«Детский мир» 

(игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель). 

Мебель. 

Назначение мебели.  

Части мебели. 

 Материалы, из 

 которых сделана 

 мебель 

6-7 лет Расширять и систематизировать представления детей о предметах мебели и их 

назначении. Различать и называть детали мебели. Закреплять обобщающие 

понятия «мебель», «кухонная», «столовая», «гостиная мебель», «мебель для 

спальни». Познакомить с профессией столяр. Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Февраль. 

1 неделя 

Бытовые приборы 

– домашние 

помощники. 

5-6 лет Расширять и систематизировать представления детей о бытовых приборах и их 

назначении. Различать и называть детали бытовых приборов. Закреплять 

обобщающее понятие «бытовые приборы», Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развивать навыки 

безопасного поведения дома  и использование бытовых приборов в 

присутствии взрослых. 

Вечер загадок 

« Наши 

 помошники» 

Бытовые 

электроприборы 

6-7 лет Расширять и систематизировать представления детей о бытовых приборах и их 

назначении. Различать и называть детали бытовых приборов. Закреплять 

обобщающее понятие «бытовые приборы», Побуждать детей к пониманию 

того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развивать навыки 

безопасного поведения дома  и использование бытовых приборов в 

присутствии взрослых. 
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Февраль. 

2 неделя 

Транспорт. 

 Виды транспорта. 

 Профессии на 

транспорте. 

5-6 лет Расширять представления детей о транспорте: виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный, подземный, железнодорожный), назначение разных видов 

транспорта, названия частей разных транспортных средств, названия 

профессий людей, которые работают на транспорте. Закреплять обобщающее 

понятие «транспорт». Закреплять представления о необходимости и пользе 

труда взрослых. Знакомить детей с профессиями работников транспорта 

(шофер, водитель, летчик, капитан, водитель, кондуктор). Познакомить детей с 

особенностями работы данных профессий. Воспитывать уважение к людям, 

которые работают на транспорте. 

Развлечение 

«Незнайка на 

дороге». 

 

Изготовление 

макета «Правила 

дорожного 

движения» 

Транспорт.  

Виды транспорта. 

 Профессии на 

 транспорте. 

Трудовые действия. 

6-7 лет Закреплять обобщающее понятие «транспорт». Расширять знания детей о видах 

транспорта (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный, водный), о 

группах на которые можно разделить наземный транспорт (легковой и 

грузовой). 

Закреплять представления о необходимости и пользе труда взрослых. 

Знакомить детей с профессиями работников транспорта (шофер, водитель, 

летчик, капитан, водитель, кондуктор). Познакомить детей с особенностями 

работы данных профессий. Воспитывать уважение к людям, которые работают 

на транспорте. 

Февраль. 

3 неделя 

Наша армия. 5-6 лет Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать   у   мальчиков   стремление   быть   сильными,   смелыми,   стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

Фото-газета 

«Наши 

защитники» 

 

Праздник 

«День 

Защитника 

Отечества 

Наша армия. 

 Военные 

профессии. 

Военный транспорт 

6-7 лет Систематизировать представления детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 
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защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины 

Февраль  

4 неделя 

Профессии. 

Инструменты. 

5-6 лет Расширять представления о профессиях людей; о трудовых действиях. 

Познакомить с инструментами и материалами, необходимыми для работы. 

Интегрированное 

занятие 

« Кем я хочу 

стать….» 

 

Фотовыставка 

«Профессия 

моих родителей» 

Профессии. 

Инструменты. 

6-7 лет Закреплять представления о профессиях людей; о трудовых действиях. 

Закрепить знания об инструментах и материалах, необходимыми для работы. 

Март. 

1 неделя 

Весна. 

Мамин праздник. 

5-6 лет Расширять представления о весеннем государственном празднике – 8 

марта. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким 

людям, потребности радовать близких людей добрыми делами. 

Праздничный 

утренник  

«8-е Марта» 

 

Международный 

женский день 
Весна. 

8 марта. 

6-7 лет Расширять представления о весеннем государственном празднике – 8 марта. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких людей добрыми делами. 

Март. 

2 неделя 

Весна. 

Приметы весны. 

5-6 лет Расширять представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Обогащать активный словарь 

детей названиями весенних месяцев. Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Развлечение 

«Широкая 

Масленица» 

 

Весна. 

Признаки весны. 

Весенние месяцы. 

6-7 лет Расширять представления о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Обогащать активный словарь 

детей названиями весенних месяцев. Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Март. 

3 неделя 

Дикие животные 

весной. 

5-6 лет Расширять представление детей о перелетных  птицах. Обогащать 

представления детей о перелетных птицах: голоса, повадки птиц, их жильѐ. 

Учить выделять характерные особенности перелетных птиц. Наблюдать за 

птицами во время прогулок, развивать умение у детей различать зимующих 

птиц по их внешнему виду. Поощрять проявления заботы и бережного 

отношения к зимующим птицам. 

Развлечение на 

улице « Грачи 

прилетели» 

Вывешивание 

скворечников 

(совместно с 

родителями) 
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Дикие животные 

весной. 

6-7 лет Развивать представление о жизни птиц, о том, что большинство птиц образуют 

пары для высиживания и выведения птенцов, совместное проживание в стае 

помогает птицам выжить, в т.ч. во время перелета в теплые страны. Расширять 

представления об экосистемах, природных зонах. Обогащать представление о 

жизни перелетных птиц по возвращению в родные места. 

Апрель 

1 неделя 

Домашние  птицы 5-6 лет Формировать представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц. Расширять знание детей о пользе и уходе за ними. Закреплять 

обобщѐнное понятие «домашние птицы». 

Интегрированное 

занятие « На 

птичьем дворе» 

 

Домашние птицы и 

птенцы. 

6-7 лет Формировать представления о внешнем виде, образе жизни и повадках 

домашних птиц и их птенцов. Расширять знание детей о пользе домашних птиц 

для человека.  

Апрель. 

1 неделя 

Аквариумные и 

пресноводные 

рыбы 

5-6 лет Уточнять представления об аквариумных и пресноводных рыбах. Познакомить 

с названиями рыб. Расширять представления об особенностях внешнего вида, о 

строении тела. Закреплять правила ухода за аквариумными рыбами. 

Формировать обобщающее понятие «рыбы». Развивать первичные 

экологические знания о вреде загрязнения водоемов, так как в них обитают 

живые существа, в том числе и рыбы. 

Изготовление 

макета  

«Аквариум» 

 

 (совместно с 

родителями) 

Мир морей и 

океанов.  Реки. 

6-7 лет Расширять представления о жителях морей, океанов и рек. Познакомить с 

животными, занесенными в Красную книгу. Расширять представления об 

особенностях внешнего вида, о строении тела. Развивать экологические знания 

о вреде загрязнения водоемов, так как в них обитают живые существа, в том 

числе и рыбы. 

Апрель 

2 неделя 

Космос. 5-6 лет Формировать представления о космосе, космическом транспорте. Расширять 

знания о весенних государственных праздниках. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство гордости за свою страну. 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие». 

 

День 

космонавтики 
Космос.  

Наша планета 

6-7 лет Расширять представления о космосе, космическом транспорте. Расширять 

знания о весенних государственных праздниках. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство гордости за свою страну. 

Апрель 

3 неделя 

Правила дорожного 

движения 

5-6 лет Формировать правильное поведение на дороге. Познакомить с правилами 

дорожного движения. Воспитывать навыки безопасного поведения на дороге. 

Развлечение 

«Юные 

пешеходы» 

Скоро в школу. 6-7 лет Расширять и обобщать представления о школе, об учебе. Формировать интерес 
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Школьные 

принадлежности. 

Безопасность 

к учебе, желания учиться в школе. Продолжать знакомить со школьными 

принадлежностями и их назначением. 

Воспитывать навыки безопасного поведения на дороге и в школе. 

Апрель 

4 неделя 

Моя Страна. 

Мой город. 

5-6 лет Расширять представления у детей об истории, традициях, культуре и 

достопримечательностях своего города. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими наш город. Расширять понятие – 

Страна, столица, город. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

город» 

(совместное с 

родителями 

творчество) Моя Страна.  

Мой город. Село. 

6-7 лет Расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народа своего 

родного города. Расширить знания о календарных праздниках, обрядах и 

традициях народов Самарской области. Уточнить понятия – Страна, столица, 

президент, область, город. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине 

Май 

1 неделя 

Работа на полях. От 

куда хлеб пришел?   

5-6 лет Расширять представления о сельскохозяйственных работах весной в поле, о 

мерах по сохранению плодородия почвы на полях. Формировать представления 

о процессе появления хлеба. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в огороде. Познакомить с профессиями 

на селе. 

Систематизировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Познакомить с профессиями на селе. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Выставка 

детского 

творчества из 

соленого теста  

 

«Самая вкусная 

выпечка» 

Работа на полях. 

Профессии. От куда 

хлеб пришел? 

6-7 лет Систематизировать представления о сельскохозяйственных работах весной в 

поле, о мерах по сохранению плодородия почвы на полях. Формировать 

представления о процессе появления хлеба. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Май 

2 неделя 

 

День Победы 

 

5-6 лет Систематизировать представления детей о Стране. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. 

 

Праздник  

«День Победы» 

6-7 лет 

Май 

3 неделя 

Полевые и садовые 

цветы  

5-6 лет Уточнять представления о луговых  и садовых цветах: названия, 

строение. Формировать умение узнавать некоторые луговые и садовые  цветы 

по внешним признакам 

Выставка 

рисунков 

« Волшебный 

 цветочек» 
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Полевые и садовые 

цветы. Комнатные 

цветы.  

6-7 лет Уточнять представления о луговых и садовых  цветах: названия, строение. 

Формировать умение узнавать некоторые луговые и садовые  цветы по 

внешним признакам. 

 

Май 

4 неделя 

Насекомые и пауки 

 

5-6 лет Формировать представление о лете, о характерных признаках лета, о 

сельскохозяйственных работах в саду и огороде, в поле. Развивать умение 

наблюдать за сезонными изменениями в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Расширять и уточнять 

знания детей о насекомых: названия насекомых, образ жизни, маскировка 

насекомых, их строение, места обитания, чем питаются, какую    пользу    или    

вред    приносят.    Закреплять    обобщающее    понятие «насекомые».   

Поощрять наблюдение за насекомыми во время прогулок. Воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Физкультурный 

досуг  

«Веселые 

бабочки» 

 

Насекомые и пауки 6-7 лет Систематизировать знания детей о насекомых: названия насекомых, образ 

жизни, маскировка насекомых, их строение, места обитания, чем питаются, 

какую пользу или вред приносят. Закреплять обобщающее понятие 

«насекомые». Поощрять наблюдение за насекомыми во время прогулок. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Май 

5 неделя 

Лето. 

Признаки лета. 

5-6 лет Расширять представления о лете как времени года, о характерных признаках 

лета. Обогащать активный словарь детей названиями летних месяцев. 

Обогащать представления о жизнедеятельности животных и растений в летний 

период. 

Развлечение на 

улице 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

Всемирный день 

детей 
Лето. 

Признаки лета. 

Летние месяцы. 

6-7 лет Расширять представления о лете как времени года, о характерных признаках 

лета. Обогащать активный словарь детей названиями летних месяцев. 

Обогащать представления о жизнедеятельности животных и растений в летний 

период. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Для организации традиционных событий эффективно использование тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  
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Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — концентрированное изучение темы (например, в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), так и для ее активизации. В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности.  

Все мероприятия ДОУ проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. Сценарии участия для детей с тяжелыми нарушениями речи разрабатываются с учетом рекомендаций ФАОП ДО для 

каждого возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. Традиционно в ДОО проводятся три праздника в соответствии с требованиями ФАОП: 

Октябрь: «Золотая осень». 

Декабрь: «Новогодние утренники». 

Март: «Мамин праздник». 

В подготовительных группа по окончании учебного года проводится «Бал выпускников». 

Все остальные праздничные мероприятия проводятся в форме интегрированных тематических занятий, физкультурных развлечений, 

театрализованных представлений. В группе создается свой план мероприятий, включающий элементы Календарного плана воспитательной работы 

ДОУ, региональные, обще садовские и групповые мероприятия, с учетом возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей детей 

своей группы. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

1) Разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт; квест; проект; образовательное событие; мастерилки; соревнования; выставка; спектакль; викторина; 

фестиваль; ярмарка; чаепитие и т. д. 

2) Участие родителей. Обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, 

педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях 

на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т. д. 

3) Поддержка детской инициативы. Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и  конструировать праздник 

(в зависимости от его формата). 

Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д.). При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не берѐт на себя руководящую роль — он даѐт возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. Исключение составляют такие праздники, как Новый год и День Победы, которые 

организовываются взрослыми. Потому что Новый год — это волшебство, это сюрпризы, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

День Победы потому, что дети, без помощи взрослых, пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

Для   развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит тематические дни  —  «День здоровья», «День спорта», «День 

знаний» «День сказки и театра» и др. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

В детском саду регулярно проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к народным традициям помогает воспитывать 

здоровую, гармоничную личность, способную к сопереживанию, ценностному отношению к истории и культуре своего народа. При проектировании 
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системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и 

памятных дат, народный календарь, а также учитываем интересы и возможности участников образовательного процесса. 

Во второй половине дня планируются развлечения, тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Организационный раздел вариативной части Программы — части, формируемой участниками образовательных отношений, находится в полном 

соответствии с парциальными программами и обеспечивается следующими дополнительными условиями: 

Название программы Кадровые условия Предметно-пространственная среда Технологии 

Ознакомление детей 

дошкольного возраста с 

историей Донского края», 

Елжова Н.В.  

Нет дополнительных 

требований, программу 

могут реализовывать 

воспитатели группы 

В группах старшего дошкольного возраста оформлены уголки 

краеведения с предметами народного декоративно-прикладного 

искусства, подобраны литературные произведения, сказки, 

картотеки с русскими народными играми, пословицами, 

поговорками, песнями и хороводами. Имеются карты региона, 

атласы. Изображения с символикой РФ, Ростовской области, г. 

Цимлянска. Фотографии достопримечательностей города, 

региона, энциклопедии животного и растительного мира, 

гербарии. 

В учреждении 

применяется «музейная 

педагогика», создана 

возможность введения 

детей в особый 

самобытный «мир 

старины» путем 

действенного познания. 

Программа «Родники 

Дона» под редакцией 

Чумичевой Р.М., Ведмедь 

О.Л., Платохиной Н.А. 

Нет дополнительных 

требований, программу 

могут реализовывать 

воспитатели группы 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, архитектурных произведений, для реализации формируемой части Программы 

Список произведений искусств, реализующих содержание программы "Родники Дона" для детей старшего дошкольного возраста 

Литературные произведения 

 

1) А.П. Чехов "Каштанка" (глава V "Талант! Талант!") 

2) М.А. Шолохов "Жеребѐнок" 

3) М.А. Шолохов "Нахалѐнок" 

4) П. Лебеденко "Сказки Тихого Дона" 

5) Т. Тумилевич "Бисеринка" 

6) Н. Костарев "Волшебники труда" 

Музыкальные произведения 1) В. Красноскулов "Донские песни" 

2) М. Клиничев "Донская урожайная" 

3) С. Кац "По-над Тихим Доном", "Казачья кавалерийская" 

4) И. Шишов "Степная симфония" 

5) Б. Богусловский, И. Шишов "Песни донских и кубанских казаков" 
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6) Казачьи песни Составитель Ю.Е. Бирюков 

Изобразительные произведения 1) Н.Н. Дубовской "Тучи надвигаются", "Радуга" 

2) И. И. Крылов "Степь ковыльная", "Зима" 

3) М.Б. Греков "Тачанка", "Трубачи Первой Конной армии", "В отряд к Будѐнному" 

4) М.С. Сарьян  "Цветы", "Фрукты", "Тюльпаны", "Луговые цветы", "Зима", "Апрельский пейзаж" 

5) Г. Запечнов "Донские букеты" 

6) Б. Спорыхин "Синий курень" 

7) П. Донских "Подсолнухи", "Стасик", "Июньские колокольчики" 

Архитектурные сооружения 1) Триумфальная арка в Новочеркасске арх. Л.А. Руск 

2) Мемориальный домик А.П. Чехова в Таганроге. 

3) Обелиск в память строительства Цимлянского гидроузла 

4) Историко-архитектурный ансамбль Приморского парка (1954 – 1956гг.):   

- здание районного Дома культуры  

- здание санатория «Цимлянский»  

- здание корпуса Школы-интерната  

- здание ротонды Приморского парка  

- здание Центральной арки с флигелями в Приморском парке 

- Цимлянская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Дон  

Памятники монументальной 

скульптуры 

1) Памятник героям Гражданской войны, освободителям г. Ростова 

2) Панорамный горельеф на холме Камышавахской балки 

3) Танк Т-34 в г. Ростове-на-Дону 

4) Монумент воинам-борцам периода Гражданской и Великой Отечественной войны в г. Азове 

5) Памятник школьнику Вите Черевичкину г. Ростове 

6) Мемориал жертвам фашистского разбоя в Змиевской Балке г. Ростов-на-Дону 

7) Бронзовый монумент А.С. Пушкина в г. Ростов-на-Дону 

8) Бюст А.П. Чехова в г. Таганроге 

9) Памятник М. Горькому в г. Ростове-на-Дону 

10) Памятник (мемориал) Слава доблестной Советской Армии в г. Цимлянске 

11) Аллея Героев войны и труда цимлянского района 

12) Памятник Героям Сталинградской битвы в г. Цимлянске 

13) Мемориал не пришедшим с войны и братское захоронение № 61-1213 солдат и офицеров, погибших в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на пл. Боевой Славы в г. 

Цимлянске 
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 4.   Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП  
       Программа учитывает особенности развития каждого ребенка от 5 до 7 лет с ТНР, что позволяет большинству детей развиваться, полностью 

используя свой потенциал. 

  4.2. Ссылки на используемые Программы:  
— Федеральная адаптированная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденная 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022, № 1022 

— Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным представителям) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей). Задача педагогических работников - активизировать роль родителей (законных представителей) в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок - его развитие, образование, воспитание, 

социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями (законными представителями) является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям семейного воспитания обучающихся и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителям (законным представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); вовлечение 

родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, 

форум, группы в социальных сетях). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/nisheva_kompleksn_obrazov_programma_3-7.pdf
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-  

Календарный план воспитательной работы на 2023—2024 учебный год 

Месяц Календарь Мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные 

Сентябрь День знаний Рисунки на асфальте «Прощай, разноцветное лето!» 

Составление альбома «Мои воспоминания о лете». 

«Из истории школьных принадлежностей» - путешествие по реке времени, 

игра-викторина, мастер-класс по изготовлению закладок для книг Праздник 

«Детский сад встречает ребят!» 

Социальное педагоги 

групп 

День 

солидарности  

в борьбе с 

терроризмом 

Беседа с детьми «Мир на планете - счастливы дети»  

Просмотр тематических видеороликов: «3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Зина, Кеша и террористы» 

Рассматривание плакатов и иллюстраций: «Встреча с незнакомцем», 

«Незнакомые предметы брать нельзя!» Выставка рисунков «Дети против 

террора»  

Спортивные состязания «Спорт - против террора!» 

Акция «Голубь мира» 

Социальное педагоги 

групп 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, писать; обладать 

знаниями, необходимыми для жизни, будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, крылатых выражений по 

теме 

Познавательное педагоги 

групп 

Неделя  

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседы с детьми «Зачем нужно знать дорожную азбуку» 

Создание (обновление) макетов для центров безопасности дорожного 

движения. 

Чтение художественной литературы: 

 М. Ильин, Е. Сигал «Машины на нашей улице»;  

С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается - разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

Просмотр презентаций, видеофильмов: «Дорожные знаки», «Пассажиром 

быть не просто», «Виды транспорта». 

Социальное педагоги групп 

День города Просмотр презентаций и видеороликов о Цимлянске; 

Беседа «За что я люблю свой город»; 
Социальное, педагоги групп 
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Цимлянска Конкурс на лучшую поздравительную открытку ко дню города «С днѐм 

рождения любимый город!». 
патриотическое 

 День 

работника 

дошкольного 

образования 

Выставка детских рисунков 

«Мой друг в детском саду». 

Беседы, стихи загадки про воспитателей и других сотрудников детского сада. 

Флэш-моб «Нет профессии важней!». 

Социальное педагоги 

групп 

Октябрь Международн

ый день 

пожилых 

людей 

Беседы на тему «История праздника», «Старость нужно уважать». 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Семья»  

Рисование «Мои любимые бабушка и дедушка»  

Чтение Л. Толстой «Рассказы для маленьких детей», С. Капутикян «Моя 

бабушка», Р. Гамзатов «Мой дедушка», Л. Квитко «Бабушкины руки», Е. 

Благинина «Бабушка-забота», «Наш дедушка».  

Вечер загадок на тему «О бабушке и дедушке» 

Акция «Спасибо вам, бабушки, дедушки!» 

Социальное педагоги групп 

День защиты 

животных 

Чтение К.Д. Ушинского «Лиса и козел», «Жалобы зайки», «Козлята и волк» 

Дидактические игры «Узнай по голосу», «Чей детеныш?» 

Аппликация «Зоопарк». П/игра «Медведь и пчелы». Создание альбома 

«Животные донских степей» 

Социальное, 

познавательное 

педагоги групп 

День отца в 

России 

Беседа по теме «Члены моей семьи» 

Чтение В. Драгунский «Хитрый способ», «Куриный бульон». А. Раскин 

рассказы из книги «Как папа был маленьким». 

Выставка рисунков «Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой любимый папа», коллаж «Я и мой папа» 

Социальное педагоги групп 

«Осенины» 

или Праздник 

урожая 

Беседы о приметах осени. Наблюдения в природе за признаками осени. 

Работа с пословицами и поговорками об осени. 

Слушание музыкальных произведений из цикла «Времена года», 

рассматривание картин и иллюстраций 

«Сбор урожая» детьми на огороде детского сада  

Изготовление атрибутов к празднику, разучивание танцев, песен, стихов. 

Осенние утренники. 

Социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день здорового 

питания 

Просмотр познавательных видеороликов о пользе правильного питания; 

Создание видеоролика «Наш семейный рецепт» совместно с родителями и 

детьми; 

Беседа «Чтоб здоровым оставаться-надо правильно питаться». 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

педагоги групп 
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Ноябрь День 

народного 

единства 

Беседы «Что означает слово «гражданин»; Дидактическая игра «Юный 

путешественник»  

Заучивание поговорок и пословиц «Родина краше солнца, дороже золота», 

«Одна у человека мать, одна у него и Родина». 

Чтение художественной литературы К. Ушинский «Наше отечество»; 

Рисование «С чего начинается Родина» (учить детей изображать природу 

России, ее символы) 

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

205 лет со дня 

рождения 

писателя И.С. 

Тургенева 

Знакомство со сказками И.С. Тургенева: «Капля жизни», «Самознайка», 

«Серебряная птица и желтая лягушка», «Степовик», «Сказка о желтой 

лягушке». Чтение рассказов и рассматривание иллюстраций И. С. Тургенева 

«Воробей», «Голуби», «Желтая лягушки и цапля». 

Организация выставки поделок «Тургенев и его произведения». 

Коллективная работа «Осенний дуб Тургенева». 

Вечер развлечений «Путешествие по сказкам И.С. Тургенева» 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

115 лет со дня 

рождения 

детского 

писателя Н.Н. 

Носова 

Знакомство с писателем Н. Н. Носовым и его произведениями. 

Чтение рассказов Н. Носова «Леденец», «Заплатка», «Затейники», «Огурцы»; 

сказки «Бобик в гостях у Барбоса», «Приключение Незнайки и его друзей». 

Викторина по произведениям Н. Н. Носова. Выставка книг «Н.Н. Носов для 

детей», организованная вместе с родителями. Выставка рисунков по 

произведения Н.Н. Носова. 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

День  

матери в 

России 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни и стихи про 

маму. 

«Игрушки наших мам и бабушек» путешествие по реке времени, выставка 

игрушек. 

Вернисаж детских работ «Подарок маме своими руками» 

Фотовыставка «Мама - счастье мое» 

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

Рассматривание изображения герба России. Составление рассказа-описания 

«Герб России»  

Просмотр фильма «Московский Кремль» 

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

Декабрь День 

неизвестного 

солдата 

Беседа «День Неизвестного Солдата» 

Заучивание пословиц о солдатах, о Родине, о мире: Дружно за мир стоять - 

войне не бывать, Без смелости не возьмешь крепости, Герой за Родину горой! 

Слушание песни «Алеша»; Чтение «Баллада о неизвестном солдате»; Игры-

эстафеты по теме. 

Социальное, 

патриотическое, 

физическое 

педагоги групп, 

инструктор по 

ФК 

Международн Беседы с детьми на тему в течение декады: «Почему инвалидам тяжело Духовно- педагоги групп, 
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ый день 

инвалидов 

жить?», «Я всегда помогу, попавшим в беду», «Учимся творить добро». 

Тематические занятия «Дарите людям доброту», «Что такое доброта и 

забота?» 

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик-семицветик». 

Проведение мероприятия с детьми на тему: «Верь в себя!» (рассказать о 

детях инвалидах, героях параолимпийских игр, их проблемах, учить 

проявлять сочувствие, заботу, помощь) 

нравственное, 

физическое и 

оздоровительное 

педагог-

психолог 

220 лет со дня 

рождения 

поэта 

Ф.И. Тютчева 

Знакомство с поэтом Ф.И. Тютчевым. 

Чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций о природе, о весне, о 

дружбе. 

Выставка рисунков по произведениям Ф.И. Тютчева 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

Международн

ый день 

художника 

Разгадывание загадок о жанрах живописи, о материалах, которые 

используют художники. 

Дидактические игры «Цвета», «Что перепутал художник» 

Выставка лучших детских рисунков. 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

День Героев 

Отечества 

«Рассказ о святом Георгии Победоносце» 

«Герои Отечества»; «Знакомство с Орденом святого Георгия» 

Создание тематических альбомов «Города герои», «Наша Армия родная»; 

«Герои Отечества» - выставка книг. 

Выставка совместных работ «Конструирование военной техники» 

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Ознакомление с «Символикой России»  

Чтение энциклопедии «Наша страна - Россия!».  

Тематические беседы об основном законе России. 

Проекты «Главная книга страны»; «Мы граждане России»; 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия»  

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

 Новый год  Оформление групп к Новому году «Мастерская Деда Мороза» 

Акции «Поможем Ёлочке», «Ёлочка желаний» 

Ведение Новогоднего календаря (старший дошкольный возраст) Подготовка 

и проведение новогодних утренников 

Социальное педагоги групп, 

музыкальный 

руководитель 

Январь Всемирный 

день 

«спасибо» 

Подвижные игры «Собери слово «спасибо», «Улыбка и грусть» 

Беседа-игра «Волшебное слово», игра «Доскажи словечко», «Вежливо-

невежливо» 

Чтение художественной литературы «Что такое хорошо, что такое плохо», 

«История про мальчика Диму» 

Изготовление открыток «Спасибки» 

Социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

Пришла 

коляда – 

Беседа с детьми об истории праздника, обычаях и традициях народных 

праздников на Руси 
Социальное, педагоги групп 
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отворяй 

ворота! 

Развлечение «Весѐлые святки-колядки!» познавательное 

Всемирный 

день снега 

Международн

ый день 

зимних видов 

спорта 

(предпоследнее 

воскресенье) 

Подвижные игры «Снег, лед, кутерьма, здравствуй, Зимушка-зима!», 

«Снежный бой» 

Познавательно-исследовательская деятельность «Как тает снег» 

Беседа «Зимние виды спорта» 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной техники 

рисования «Снежинки»  

Спортивное мероприятие «Мы за ЗОЖ» 

Социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

инструктор по 

ФК 

День снятия 

блокады 

Ленинграда 

Просмотр иллюстраций, открыток, медалей, орденов военных лет, 

фотографий о жизни в блокадном Ленинграде. 

Рассматривание пейзажей современного Санкт- Петербурга, а также города 

во время ВОВ. 

Рассматривание иллюстраций «Дорога жизни», «Пискаревское мемориальное

 кладбище», «Разорванное кольцо блокады» на фоне прослушивания 

песен и музыки военных лет. 

Составление рассказов по картине «Прорыв блокады Ленинграда. 1943» 

Художники В. Серов, И. Серебряный. 

Рисование «Цветок жизни» 

Оформление выставки совместных рисунков 

«Непокоренный Ленинград» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

педагоги групп 

 День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко- 

фашистских 

войск в 

Сталинградск

ой битве 

Беседа с детьми «Что такое героизм». Сюжетно-ролевая игра «Мы военные». 

Чтение художественной литературы А.И. Семенцова «Героические 

поступки» 

Д/и «Подбери слова по теме «Война», «Герои», «Победа» 

Просмотр мультфильма «Подвиг молодого солдата» Викторина 

«Сталинградская битва» 

Конкурс чтецов «Это память души, никто не забыт» Виртуальная экскурсия 

«Мамаев курган. Памятники воинской славы» 

Социальное, 

патриотическое 

педагоги групп 

Февраль День 

российской 

науки 

Тематическая неделя «Маленькие шаги в большую науку» (проведение 

опытов и экспериментов в соответствии с возрастом) 

Беседы с детьми «День Российской науки», «Какие бывают механизмы и 

техника в детском саду?», «Без муки нет науки», «Мир освещается солнцем, 

Познавательное педагоги групп 
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а человек знанием» 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости российской науки». 

Чтение книг А.С. Пушкин «О сколько нам открытий чудных», М. Львовский 

«Пришел технический прогресс», Н. Носов «На горке», А. Городницкий 

«Гимн математике» 

Конструкторское бюро (создать и презентовать из конструктора свое 

изобретение) 

130 лет со дня 

рождения В.В. 

Бианки, 

русского 

детского 

писателя 

Беседа «Писатель Виталий Бианки». 

Чтение книг, просмотр мультфильмов по 

произведениям В.В. Бианки. 

Вечер загадок о птицах, животных. 

Выставка рисунков и поделок по произведениям В.В. Бианки 

П/и «Птицелов», «Перелет птиц», «Чей домик», «Летает - не летает» 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

255 лет со дня 

рождения  

И.А. Крылова, 

баснописца и 

русского 

писателя 

Чтение произведений И.А. Крылова, рассматривание иллюстраций; 

Проект «Знакомство с творчеством И.А. Крылова» Викторина «Путешествие 

по произведениям И.А. Крылова»; 

Творческая мастерская по мотивам произведений И.А. Крылова 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

 Международн

ый день 

родного языка 

Беседы о Родине, о родном языке. Д/и «Скажи наоборот», «Слова-друзья», 

«Многозначные слова». Рассматривание иллюстраций русской национальной 

одежды, русских сувениров. 

Чтение русских народных сказок, чтение сказок других народов. 

Знакомство с пословицами и поговорками о родном языке, слушание русских 

народных песен, 

разучивание стихов о крылатых выражениях. Выставка рисунков по русским 

народным сказкам. Оформление буклетов, стенгазет «Родной язык - наше 

богатство!» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

День 

защитника 

Отечества 

Тематические беседы «Есть такая профессия Родину защищать!», «Как жили 

люди на Руси!», «Где работают наши папы», «Я будущий солдат!» 

Чтение литературы героико-патриотического 

содержания С. Михалков «Дядя Степа», «Быль для детей», С. Маршак «Наша 

армия», Л. Кассиль «Твои защитники» 

Просмотр фрагментов мультфильма «Богатыри на Дальних берегах». 

Рассматривание репродукции «Три богатыря». 

Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

педагоги групп, 

инструктор по 

ФК 
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Выставка работ совместно с родителями «Папа может» 

Спортивное мероприятие «Школа богатырей» 

 Масленица Беседа с детьми об истории праздника, обычаях и традициях народных 

праздников на Руси 

Развлечение «Широкая масленица» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

педагоги групп 

Март 260 лет со дня 

основания 

Эрмитажа, 

художественно

го и 

культурно-

исторического 

музея 

Рассматривание картин разных художников, представленных в Эрмитаже. 

Рассматривание залов Эрмитажа.  

Знакомство с художниками. 

Чтение произведений: Олег Тарутин «Что я видел в Эрмитаже», Лия Лившиц 

«Сказочный Эрмитаж», О. Н. Алексеева «Детям о музеях Санкт Петербурга». 

Беседа «Эрмитаж» (совместная деятельность ребѐнка и родителей посетить 

музей Эрмитаж) Игра-викторина «Мой любимый Эрмитаж». 

Разучивание стихотворений об Эрмитаже. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

Международн

ый женский 

день 

Изготовление подарков «Цветы для мамы»; 

Утренник «Праздник мам»; 

Выставка семейного творчества «Волшебные руки мастериц» 

Дидактические игры по теме праздника. 

Совместный с детьми праздник «В поисках сюрпризов для девочек» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

 

Всемирный 

день театра 

Беседы «Знакомство с понятием «театр» (показ слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров.  

Знакомство с театральными профессиями» 

(художник, гример, парикмахер, музыкант, декоратор, костюмер, артист) 

Беседы о правилах поведения в театре. 

Досуги «В гостях у сказки», «Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой любимый 

сказочный герой». 

 Игры-драматизации по мотивам русских народных сказок. 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

Апрель Международн

ый день птиц 

Беседа на тему «Что такое Красная книга», «Эти удивительные птицы» 

Чтение художественной литературы Л.Н. Толстой «Лебеди», «Птичка», А. 

Яшин «Покормите птиц», В. Бианки «Синичкин календарь», Г. Андерсен 

«Гадкий утенок» 

Изобразительная деятельность: рисование «Наши друзья - пернатые», 

аппликация «Лебеди», лепка «Снегири на ветке», конструирование «Птицы».  

Создание совместно с родителями «Красная книга Ростовской области» 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 



184  

День смеха Фото - выставка «Чудесные свойства улыбки»  

Развлечение «1 апреля - День шуток, смеха и веселья» Выставка детских 

работ «Мой веселый клоун»  

Чтение стихотворения Г. Сапгира «Грустный клоун». 

Чтение смешных историй, рассказов: 

В. Драгунский, Ю. Прокопович «В цирке», Н. Носов «Фантазеры», Г. Остер 

«Физкультура. Утренние зарядки с вечерними разрядками», «Вредные 

советы», Г. Кружков «Все наоборот»;  

Чтение небылиц и нелепиц в стихах - А. Усачев «Школа Снеговиков» и др. 

Познавательное, 

эстетическое 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный 

день здоровья 

Беседа о здоровье, о чистоте" Решение провокационных вопросов, 

проблемных ситуаций; Физкультурный досуг «В стране здоровья"; 

Выставка рисунков «Чистота - залог здоровья». 

Социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 

педагоги групп, 

инструктор по 

ФК 

День 

космонавтики 

Беседа на тему «Познание космоса», «Земля - наш дом во Вселенной, «Что 

такое солнечная система». Проект ко Дню космонавтики «Этот 

удивительный космос» 

Словесная игра «Ассоциации» на тему космоса. Просмотр мультфильма 

«Тайна третьей планеты» 

С/р игра «Космическое путешествие» 

Спортивное развлечение «Юные космонавты»  

Выставка рисунков «Ловкий карандашик» - рисунки о космосе. 

Создание фотоальбома о космосе. 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

педагоги групп 

инструктор по 

ФК 

 Всемирный 

день Земли 

Беседа на тему «Планета Земля» 

Просмотр видеофильмов «Жители планеты Земля» Чтение худ. литературы 

А. Блок «На лугу», С. Городецкий «Весенняя песенка», Ф. Тютчев «Весенние 

воды», «Весенняя гроза», В. Жуковский 

«Жаворонок», М. Зощенко «Великие путешественники»,  

К. Коровин «Белка», Ю. Коваль Русачок-травник». 

С/р игра «Если я приду в лесок» 

Экологическая акция «Крышечки на благо». 

Познавательное педагоги групп 

Май День Победы Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию «Слава 

героям землякам»; 

Международная акция «Георгиевская ленточка» «Вспомним героев своих», 

«Окна Победы», «Открытка ветерану». 

Оформление выставки детского изобразительного творчества «О той войне»; 

Чтение худ. литературы Е. Благинина «Почему ты шинель бережешь?».  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 
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Акция «Книга памяти». 

Проведение музыкально-литературного концерта, посвященного 9 мая, 

выступления детей и педагогов. 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседы на тему «День славянской письменности»;  

Выставка букв-поделок «Кириллица» и «Глаголица»;  

Проект «Неделя славянской письменности». 

Познавательное, 

патриотическое 

педагоги групп 

Всемирный 

день семьи 

Выставка семейных фотографий. Ситуативные разговоры и беседы по теме 

праздника; 

Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья» 

Познавательное, 

патриотическое, 

эстетическое, 

социальное 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

Выпускной 

бал в детском 

саду 

Изготовление пригласительных билетов для сотрудников 

Подготовка и проведение выпускных утренников, чествование выпускников 

детского сада 

Социальное педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

Июнь День защиты 

детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить»; 

Праздничное мероприятие «Солнечное лето для детей планеты». 

Чтение худ. литературы А. Барто «Я расту», Э. Успенский «Ты и твое имя», 

сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Кукушка». 

Рисование на тему «Веселое лето» 

Патриотическое, 

социальное 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

День русского 

языка 

225 лет со дня 

рождения А.С. 

Пушкина 

Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек; 

Беседа на тему «Биография А.С. Пушкина» 

Чтение худ. литературы «Сказка о золотом петушке», «Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне т семи богатырях» 

Выставка совместных творческих работ родителей и детей «Здравствуй, 

Пушкин» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

педагоги групп 

День России Тематические занятия, познавательные беседы о России, государственной 

символике, малой родине; Стихотворный марафон о России; 

Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее России»; 

Выставка семейных рисунков «Россия - великая наша держава»; Проект «Мы 

граждане России». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

День памяти и 

скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим»; Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не забыт»; 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная война», «22 июня 

Патриотическое, 

познавательное 

педагоги групп 

музыкальный 
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ровно в 4 часа...», «Катюша»; 

Совместное рисование на темы «Мы помним». 
руководитель 

Июль День семьи, 

любви и 

верности 

Беседы «Семья - это значит мы вместе» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок» 

Творческая мастерская «Ромашка на счастье». 

Выставка плакатов с участием родителей «Моя семья - мое богатство!» 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню любви, семьи и верности 

«Когда семья вместе, так и душа на месте» 

Социальное педагоги групп 

музыкальный 

руководитель 

День Военно-

морского 

флота 

Беседы на темы: «Виды транспорта», «Символика ВМФ», «Одежда моряков» 

Просмотр мультфильмов о морских приключениях: "Катерок", 

"Осьминожки", " Капитан " 

Выставка рисунков «Морские защитники страны» 

Творческая мастерская «Морская флотилия». 

Патриотическое, 

познавательное 

педагоги групп 

Август День 

физкультурни

ка 

Беседы с детьми о пользе спорта и физической нагрузки для здоровья. 

Тематические подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры в зале и на 

спортивной площадке детского сада. 

Совместный с детьми спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

Выставка фотографий «Спорт в нашей семье» 

Физическое и 

оздоровительное, 

эстетическое 

педагоги групп 

День 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации 

Беседа на тему «Государственные символы России». Приобщение к 

социокультурным ценностям. «Гордо взвейся над страной, Флаг России наш 

родной» с использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на палочке» 

Чтение книги А. Кузнецова «Символы Отечества» Подвижная игра «Кто 

быстрее до флажка», игра-эстафета «Передай флажок» 

Развлечение на свежем воздухе «Это флаг моей России. И прекрасней флага 

нет!» 

Патриотическое педагоги групп 

День 

российского 

кино 

Беседы на темы: «Что такое кино?», «Какие бывают фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей жизни», «История кинематографии»; 

«Уроки доброты» - просмотр сказок и мультфильмов о добрых делах. 

Создание альбома «Профессии кино» 

Выставка поделок и рисунков «Мой любимый герой мультфильма» 

Развлекательное мероприятие «Мультконцерт» 

эстетическое, 

социальное 

педагоги групп 

-  -  -  -  -  -  -  
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